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ВВЕДЕНИЕ 

 

Комплимент принято рассматривать как особый способ речевого 

выражения в коммуникативном процессе, который своими истоками уходит 

глубоко в историю и проходит свою трансформацию вместе с процессами 

культурного взаимодействия. Комплимент, является в рамках 

коммуникативного взаимодействия одним из неотъемлемых компонентов 

коммуникации, при этом он постоянно совершенствуется, развивается, 

усложняется и расширяет формы своего выражения, свои функции и 

вербальные возможности вместе с развитием коммуникационных процессов. 

Изучение комплимента в изменяющемся мире с развитием процесса 

глобализации является новой и актуальной темой в науке. Особенно 

значимой тема употребления комплиментов является в лингвистике, 

обращенной к изучению межличностной и межкультурной коммуникации, к 

способам достижения эффективности общения.  

Современное общество проявляет высокий интерес к комплименту как 

незаменимому элементу делового общения, поскольку стали востребованы 

его контактоустанавливающая и прагматическая  функции в деловом 

общении. Современное общество огромное значение придает знанию и 

четкому соблюдению поведенческого и речевого этикета. В качестве важного 

средства соблюдения речевого этикета выступает комплимент. 

В российском языкознании интерес к исследованию комплимента 

начался в начале 80-х годов ХХ в. в лингвистических исследованиях Н.И. 

Формановской (1982, 1987); ученых (Мосоловой И.Ю., Иссерса О.С., 

Германовой Н.Н. и др.). Тем не менее, комплименты как речевые акты до сих 

пор остаются недостаточно изученными во всех своих особенностях по 

сравнению с другими речевыми актами как просьба, приказ и т.д.  

Основной целью данной работы является исследование семантики и 

прагматики комплиментов в русской и китайской речевой коммуникации для 

выявления национально-культурной специфики комплимента в русском и 



китайском языках. Для достижения цели работы предполагается решение 

следующих, поставленных в работе основных задач:   

- определить место и роль комплимента в системе речевых актов; дать 

его трактовку, описать семантическую структуру речевого акта 

«комплимент»; провести разграничение комплимента со смежными 

понятиями. 

- провести анализ особенностей синтаксического и семантического 

образования комплиментов в русском и китайском языках: показать 

основные семантико-прагматические конструкции выражения комплимента в 

русском языке;  

- провести анализ типов и функций комплиментов с целью определения 

их функционального назначения в русском и китайском языках; 

- провести сопоставление семантики комплимента в русской и 

китайской лингвокультурах на основе сходства и отличия русского и 

китайского комплимента в коммуникативном взаимодействии в русской и 

китайской лингвокультурах. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые 

комплимент как речевой акт является объектом специального исследования в  

сопоставлении его содержания и строения в русском и китайском языках. В 

работе впервые поставлен вопрос о трактовке семантической конструкции 

комплимента в функциональном аспекте как речевого коммуникативного 

действия в межличностной коммуникации. 

 Объект: Объектом анализа выступают комплименты как речевое 

коммуникативное действие в межличностной коммуникации. 

Предмет: Предметом исследования – является структура и семантика 

комплимента как речевого акта в русском и китайском языках. 

Актуальность: Избранная нами тема исследования, как 

представляется актуальной для лингвистов, занимающихся изучением 

проблем использования комплимента как речевого акта в межличностной  

русско-китайской коммуникации. 



Практическая значимость: Повышение грамотности употребления 

комплиментов в русском и китайском языках. 

Материал исследования: Источником для исследования послужили 

теоретические работы русских и китайских авторов по лингвистическому 

анализу, толковые словари, справочники, тексты произведений.  

Теоретической базой исследования стали работы российских 

исследователей Н.И. Формановской Н.Д. Арутюновой H.H. Германовой, 

китайских ученых-лингвистов Ши, Ло, Чуана и др. Практической базой 

изучения стали тексты художественных произведений и выдержки текстов.  

Структура работы содержит в себе введение, основные главы, выводы 

по каждой главе, заключение, список литературы, приложения.  

Во введении освещается актуальность выбранной темы о комплименте 

в русском и китайском языках, определяются объект и предмет, методы 

исследования, ставятся цель и задачи исследования, обосновывается 

теоретическая и практическая значимость работы, описывается структура 

бакалаврской работы и содержание основных вопросов в ее изложении. 

В первой главе «Комплименты как объект лингвистического изучения» 

излагаются основные теоретические положения комплимента в структуре 

речевых актов; определяется его базовое понятие; указываются отличия с 

другими смежными понятиями.  

Во второй главе «Семантические и прагматические конструкции 

комплимента в русском и китайском языке» исследуются особенности 

синтаксических конструкций комплимента; изучаются основные семантико-

прагматические конструкции выражения комплимента в русском языке, 

проводится сопоставление семантики комплимента в русской и китайской 

лингвокультурах.  

В заключении делаются выводы, подводятся итоги и обобщения по 

вопросам проведенного исследования по использованию комплимента в 

русско-китайской межкультурной коммуникации. В Приложениях 

содержатся пояснения к основным положениям, содержащимся в работе.    



         1. КОМПЛИМЕНТ В СИСТЕМЕ РЕЧЕВЫХ АКТОВ 

 

1.1 Понятие комплимента в системе речевых актов 

 

Само слово «комплимент» происходит от фр. compliment и появилось 

во французском обществе как явление куртуазной культуры и затем в период 

XVIII века перешло в Россию в процессе восприятия светским русским 

обществом европейской культуры. Комплимент в русском языке 

употреблялся в светском обществе и имел значение дворянского этикета и 

этикетной формы общения. Постепенно данное речевое явление стало 

воплощаться в повседневной жизни в процессе общения, вошло в русскую 

культуру, художественную литературу и до сих пор пользуется большой 

популярностью в русском языке. Комплимент как элемент речевого акта 

играет огромную роль в современной речевой коммуникации и составляет 

этикетную форму общения. Рассмотрим более подробно что представляет 

собой комплимент в его научном понимании.  

Наиболее четкое определение комплимента дано в «Словаре русского 

языка» под редакцией А.П.Евгеньевой: «лестное для кого-либо замечание, 

любезный отзыв о ком-то» [«Словарь русского языка». Т. 2, 1982: 86].  

Толковые словари современного русского языка в сходной форме 

излагают только одно основное значение лексемы комплимент. Ср.: 

«Любезные, приятные слова, лестный отзыв» [Ожегов, 1994: 283]; 

«Любезность, лестные слова, содержащие похвалу, похвальный отзыв» 

[Ушаков, 2001: 551]; «Лестное для кого-либо замечание, любезный отзыв» 

[Евгеньева, 1982: 86]; «Приятные, лестные слова, сказанные в чей-либо 

адрес» [Ефремова, 2000: 699]. 

В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова 

комплимент понимается как «любезность, лестные слова, содержащие 

похвальный отзыв» [Ушаков, 2001: 552].  

В научных исследованиях комплимент определяется как род речевых 



действий. Так, например, Н.И. Формановская пишет, что комплимент, 

одобрение, как и сочувствие, это род речевых действий, направленных на 

подбадривание собеседника, на создание у него хорошего настроения, 

уверенности в себе, расположения к общению [Формановская, 1984: 173]. 

Давая определение комплимента как речевого акта, И. Ю. Мосолова 

отмечает, что комплимент - это отдельное речевое высказывание, служащее 

выражению мнения адресанта о своем адресате (чаще положительного и 

реже псевдо положительного) и произносимое в условиях непосредственного 

общения собеседников для достижения адресантом определенных целей. 

Комплиментарные высказывания всегда содержат оценку, которая сближает 

комплимент с такими актами, как похвала и одобрение, или таким речевым 

действием, как лесть, как преувеличенную позитивную оценку. 

По результатам научных исследований, главная разница между 

комплиментом и похвалой заключается в том, что «для похвалы 

положительная объективная оценка является основной целью, а для 

комплимента способом сообщить о добрых чувствах, о благорасположении, 

за которым скрыта коммуникативная интенция говорящего». 

Здесь следует обратить внимание на функциональное значение 

комплимента. Так, толковые словари по русскому языку указывают на 

функции комплимента как речевого действия в самом его определении - 

любезные, приятные слова, лестный отзыв. Ср. также: комплимент - 

«одобрение внешности, ума, поступка, работы» [Формановская, 1989: 140]. В 

речевой ситуации, где используется комплимент, чаще всего происходит 

общение знакомых между собой людей. Для психологического восприятия в 

процессе общения необходимо внушать человеку хорошее мнение о нем, 

поощрять при любой возможности, в том числе через комплимент. Однако, 

требуется, чтобы в любом комплименте было соответствие правдивости, 

чтобы человек, которому он адресуется, не воспринял его как лесть. Иначе 

реакции адресата в виде реплики: «Вы мне льстите» могут означать, что 

адресат  считает его преувеличенным, неискренним, а значит, восприятия его 



как лести, т.е. в отношении выражения комплимента и излишне 

преувеличенного комплимента возникает диссонанс искренности и 

вежливости в отношении говорящего комплимент к речевой ситуации.  

По мнению Н.И. Формановской, в большинстве случаев говорящий 

искренне с помощью комплимента хочет поднять настроение своему 

собеседнику. В сущности, почти в любом человеке можно выделить что-то 

хорошее, благоприятное, достойное поощрения, используя при этом 

комплимент [Формановская, 1989: 142].  

Современные представления в лингвистике о типологии речевых актов 

позволяют заключить, что комплимент является типичным речевым актом, 

при этом исследователи относят его к разным группам речевых актов. Так, 

Дж. Остин включает речевой акт комплимента в группу речевых актов, 

выражающих реакцию на поведение, поступки человека. Другой 

исследователь Дж. Серль относит комплимент к группе экспрессивных 

речевых актов, состоящих в выражении психологического отношения 

говорящего к положению дел. По мнению Н.Д. Арутюновой комплимент как 

речевой акт следует относить к группе контактоустанавливающих речевых 

актов, имеющих целью общение, а не сообщение информации, что 

представляется наиболее целесообразным [Н.Д. Арутюнова, 2001: 45]. 

Между тем, такой прагматической характеристикой речевой акт комплимент 

не ограничивается.  

По коммуникативному содержанию комплимент интерпретируется 

H.H. Германовой, в качестве «информационно насыщенного речевого акта»; 

исследователь видит за ним целый спектр «мотивов, эмоций, интенций и 

этических норм собеседника» [Германова, 1993: 34]. 

Большинству авторов представляется, что основным семантическим 

признаком комплимента является выражаемое им одобрение. Комплимент 

также является высказыванием, при помощи которого говорящий 

рассчитывает вызвать положительную эмоциональную реакцию адресата. 

Отличительной чертой комплимента является повышенная эмоциональность 



выражения в речевом акте. Комплимент связан с областью межличностных, 

субъективно окрашенных эмоциональных отношений и, как правило, 

является оценкой с некоторым преувеличением достоинств собеседника, 

которое последний объективно заслуживает. По этому признаку он 

отличается от лести, которая представляет собой хвалебную интенцию с 

большим и незаслуженным преувеличением. 

С учетом такого подхода к классификации речевых актов, комплимент 

входит в класс экспрессивов. Экспрессивные высказывания - это такие 

высказывания, которые передают психическое состояние говорящего, его 

чувства, а, главное, отношение к тем или иным поступкам, действиям, 

событиям другого человека, которому они и адресованы. Произнесение 

такого высказывания говорящий осуществляет с той или иной степенью 

выразительности и тональной эмоциональности. Условия искренности по 

отношению к речевой ситуации и их пропозициональному содержанию в 

речевом акте составляют основные критерии, определяющие основную цель 

группы экспрессивов и их отличительные особенности от других групп. 

Очевидно, что иллокутивную цель комплимента составляет 

воздействие на эмоциональную сферу адресата путем выражения к нему 

своего отношения. Однако, иллокутивная цель комплимента будет и в том 

случае, когда говорящий неискренен в своих выражениях и не испытывает 

реального чувства восхищения или удовольствия, которые он выражает, хотя 

по мере совершения им речевого акта, он может выражать определенную 

степень своего эмоционального одобрения адресату. 

При анализе определения комплимента как речевого акта и его 

основных характеристик, И.Ю. Мосолова пишет: комплимент - это отдельное 

речевое высказывание, служащее выражению мнения адресанта о своем 

адресате (чаще положительного и реже псевдо положительного) и 

произносимое в условиях непосредственного общения собеседников для 

достижения адресантом определенных целей общения. Комплиментарные 

высказывания всегда содержат оценку с элементами похвалы и одобрения, 



или лести для привлечения внимания адресата. [Мосолова, 2005: 43]. 

Как представляется, наиболее полное определение комплимента, 

принадлежит В.В. Богданову, который рассматривает комплимент как более 

широкое понятие, чем одобрение. Определяя комплимент как речевой акт 

одобрения, он исходит из корня «добро», поскольку наличие 

доброжелательных отношений к партнеру способствует порождению речевой 

ситуации комплимента в одобрительной форме. [Богданов, 1990: 20]. В 

словаре русского языка «одобрение» получает толкование через похвалу, а, 

следовательно, понимание комплимента этими учеными сводится только к 

похвале, при этом они не отмечают в своей трактовке возможности 

преувеличенного или неискреннего восхваления адресата. Обращение В.В. 

Богданова к этой проблеме показывает имеющиеся среди лингвистов в 

научной среде расхождения в трактовке понятия комплимент. 

Среди отечественных исследователей, занимающихся разработкой 

данного вопроса на материале русского языка, особо выделяются работы 

H.H. Германовой (1993). Этот автор основное внимание уделяет не столько 

определению комплимента, сколько его характеристике через выявление его 

коммуникативных функций, целей адресанта в этом речевом акте и типов 

реакций адресата. H.H. Германова подчеркивает: наряду с основной 

функцией комплимента - желанием говорящего сделать приятное 

собеседнику - могут присутствовать и дополнительные функции, например, 

выражение восхищения. Таким образом, этим автором для русской 

лингвокультуры предлагается различать комплементы в двумя и более 

иллокутивными функциями, где выражаются наиболее частотные и 

показательные интенции говорящего слушающему [Германова, 1993: 29]. 

Другой автор, Е.В. Зверева, при описании коммуникативно-речевой 

ситуации комплимента, определяет комплимент с позиций прагматики, 

соответственно акцентирует внимание на взаимодействии говорящего 

субъекта с адресатом и ситуации общения. Исследователь приводит 

следующее определение: «комплимент - это ситуация непосредственного 



общения коммуникантов, ограничиваемая прагматическими координатами «я 

- ты - здесь - сейчас», которые организуют ядро поля языковых единиц 

речевого этикета» [Зверева, 1995: 51]. 

Е.В. Зверева усматривает тесную взаимосвязь комплимента с 

концептами лести и похвалы, на основании чего считает, что его следует 

изучать как «синтетическую форму, объединяющую речевые акты похвалы и 

лести» [Зверева 1995: 53]. Согласно мнению Е.В. Зверевой, направленность 

высказывания комплимента говорящего его по его интенции с наибольшей 

степенью точности можно установить, лишь опираясь на контекст, 

раскрывающий цели и мотивы автора, характер взаимоотношений 

коммуникантов, их статус, роли, а также реакцию слушающего. 

Если предыдущие исследователи изучают комплимент в рамках теории 

речевых актов, то М.Ю. Федосюк (1997) рассматривает его через теорию 

речевых жанров. При этом, важно отметить, что понятие речевого жанра в 

трактовке М.Ю. Федосюка сближается с понятием речевого акта. Однако, 

вслед за другими авторами полагаем, что эти явления не следует 

отождествлять, так как «речевой акт относится к процессу коммуникации, в 

то время как жанр представляет собой ее продукт, то есть текстовое 

воплощение» [Цурикова 2002: 39]. Что же касается исследования 

непосредственно цели комплимента, то М.Ю. Федосюк считает, что его 

основная цель состоит не в объективной положительной оценке адресата или 

предметов, входящих в его личную сферу, а в оказании положительного 

воздействия на эмоции своего адресата для общения» [Федосюк 1997: 113]. 

Похожее мнение в отношении комплимента наблюдается и у другого 

исследователя Л.Д. Мудровой; ср.: «Как речевой жанр, комплимент может 

быть охарактеризован с помощью общих, интегральных признаков жанра. 

Комплимент включает в себя коммуникативную цель, позицию автора, 

позицию адресата, событийное содержание» [Мудрова, 2007: 56]. 

Таким образом, на основании вышеуказанных подходов к определению 

комплимента можно  провести небольшое обобщение понятия комплимента.  



Комплимент относится к первичным речевым жанрам, которые 

выступают структурными элементами вторичного речевого жанра, поскольку 

может быть структурным элементом литературно-художественных 

произведений. Как и другие первичные речевые жанры, комплимент 

относится к контактной, межличностной, непосредственной коммуникации, 

поскольку он оказывает непосредственное воздействие на адресата. С точки 

зрения теории речевых актов, комплимент как акт представляет собой 

целенаправленное, намеренное речевое действие, соответствующее речевым 

нормам, имеет объект своего воздействия и формы выражения. Этот признак 

является также интегральным и для всех первичных речевых жанров. 

В отличие от других жанров, используемых в общении, и относящихся 

к области конфликтологии (пр. угроза, ссора), комплимент следует относить 

к области контактологии. Комплимент осуществляется в социальных 

ситуациях, представляющих контактный тип взаимодействия участников 

коммуникации. Если в речевом жанре угрозы выражается только негативное 

отношение к слушающему, выплескиваются негативные эмоции (пр. гнев и 

раздражение), нарушается эмоциональное равновесие адресата [Байрамуков, 

2010: 33], то при помощи такого речевого жанра как комплимент выражается 

доброжелательное отношение к адресату и имеется стремление оказать 

любезность, сделать приятное. Если, прибегая к речевому действию угрозы, 

говорящий игнорирует этикет; то, используя в общении комплименты, 

говорящий, наоборот, соблюдает речевые этикетные нормы. 

Исполнение комплимента как речевого акта относится к соблюдению 

принципов вежливости, реализуемых в максимах одобрения и симпатии (см.: 

Г. Грайс). Компонент семантической структуры комплимента «одобрение» 

является его главной составляющей; одобрение в основе семантики 

комплимента, направлено на подбадривание адресата и повышение у него 

настроения. Одобрение, принятое адресатом, вызывает у него, как правило, 

симпатию к адресанту и ведет к созданию благоприятной доверительной 

атмосферы общения. В то же время, слушающий в большинстве случаев 



положительно реагирует на одобрение, похвалу и комплимент собеседника, 

оценивает их, соглашаясь или возражая им, сочетая в себе одновременно 

роль слушающего с ролью говорящего, вступая в диалог. В диалоге реплики 

ориентированы на коммуникантов и соотносятся в данных речевых актах как 

стимул и реакция на него, в основе которых находятся разные ментальные 

процессы. Через сбалансированность реплик в диалоге обеспечивается 

успешность коммуникативного процесса. 

Поскольку комплимент имеет форму одобрения коммуниканта, то 

некоторые исследователи связывают его со смежными понятиями, как 

похвала, лесть, одобрение. Чтобы составить представление о комплименте 

как речевом акте, необходимо отличать его от таких смежных понятий - 

одобрения, похвалы и лести. Для этого, проведем сопоставление 

комплимента со смежными понятиями и определим отличия комплимента от 

этих понятий. Сравнительный анализ этих речевых актов см. Приложение 1.   

Проведем сравнение комплимента и одобрение по отдельности, и при 

этом, не будем учитывать вхождение семантического компонента 

«одобрение» в содержании комплимента. Комплимент и одобрение можно 

рассматривать и как отдельные речевые акты. Под одобрением понимаем 

самостоятельное речевое действие, которое заключается в положительной 

оценке действий или поступков, а также в общей положительной оценке кого 

или чего-либо. Кроме того, у одобрения есть значение согласия с действиями 

или поступками кто-либо или ситуацией в целом, которое носит оценочный 

аспект. Ср.: Одобряю (разрешительная надпись начальника на документе). 

Или в речи: пр.: Как, одобряешь? Или в сочетаниях с глаголом: пр.: 

одобрительно посмотреть, кивнуть и т.п. Однако, несмотря на оценочное 

содержание, такое эмоциональное выражение как восхищение собеседником 

в речевом акте «одобрение», в отличие от речевого акта «комплимент», 

отсутствует. Таким образом, разницу между этими двумя понятиями и 

стоящими за ними речевыми действиями следует усматривать в 

эмоциональном аспекте содержания комплимента. 



Сравним «комплимент» с другим смежным понятием «лестью» (см. 

Приложение 1). В «Словаре русского языка» лесть рассматривается как 

«преувеличенное, угодливое восхваление кого-либо, чьих-либо качеств или 

действий» [«СРЭ», 1982:178]. Несмотря на схожесть в том, что комплимент и 

лесть имеют в своем содержании восхваление качеств или действий 

собеседника, однако между ними есть отличия в оценочной коннотации. 

 Тем самым, в понятии «лесть» присутствует негативный оценочный 

контекст, так как лесть в общении противоречит этическим нормам русской 

коммуникации. К лести относятся с иронией, в то время как отношение 

людей к комплименту совсем противоположное и подобное речевое 

поведение оценивается обществом положительно. Кроме того, отличаются 

функции комплимента и лести. Согласно позиции О. Иссерса, основная 

функция комплимента состоит в установлении контакта и поддержании 

добрых отношений, а лесть, заключающаяся в выражении неискренней 

похвалы и исходящая от нижестоящего по социальному статусу собеседника 

к вышестоящему, осуждается как недостойное лицемерие. В отличие от 

комплимента, который понимается как выражение искреннего восхищения, 

лесть понимается как средство достижения своекорыстной, но 

некоммуникативной цели [Иссерс, 2008: 25]. Кроме того, лесть всегда 

представляет то, что изложенное в лести, не является настоящим 

достоинством адресата. И хотя в выражении комплиментов также существует 

преувеличение, но оно основано на реальных достоинствах адресата. В лести 

же преувеличение может быть такое критичное, что изложенное говорящим 

искажает реальные достоинства слушающего. 

Соотношение между комплиментом и похвалой оказывается самым 

тесным и потому самым сложным для разграничения. Чтобы определить их 

сходство и различие, обратимся к словарным статьям. «Словарь русского 

языка» под ред. А.П. Евгеньевой даёт следующие определения: ср.: «Похвала 

- хороший; лестный отзыв о ком-чем-либо, одобрение кого-чего-либо»; 

«Комплимент - лестное для кого-либо замечание, любезный отзыв кому-



либо» [«Словарь русского языка». Т. 2, 1982: 86; Т. 3, 1983: 339]. 

Как видно, разница между дефинициями невелика; но всё же имеется:  

1) ср.: объект комплимента: может быть только лицо, в то время как 

объект похвалы - лицо, вещи, события, явления и др. 

2) ср.: комплимент - это лестный, любезный отзыв о человеке, похвала 

же - хороший отзыв, одобряющий поведение, действия человека, события, 

вещи. 

Аналогичные толкования находим в «Словаре русского языка» С.И: 

Ожегова: «Похвала - хороший отзыв о ком-нибудь, чем-нибудь, одобрение, 

поощрение»; «Комплимент - приятные, любезные слова, лестный отзыв, 

адресованные кому-либо» [Ожегов 1989: 289; 571]. 

При столь незначительных различиях в словарных определениях 

похвалы и комплимента возникает проблема спецификации каждого из 

обсуждаемых речевых жанров. Рассматривая выделенные оценочные жанры 

с точки зрения их особой актуальности для проводимого научного 

исследования, М.Ю. Федосюк выделяет в лексико-семантической группе 

русских существительных со значением «высказывание, выражающее 

положительную оценку» следующие слова: бахвальство, комплимент, лесть, 

любезность, одобрение, похвала, похвальба, хвастовство (Федосюк, 1997: 

34). По мнению исследователя, не все из них можно считать речевыми 

жанрами. Бахвальство, лесть, любезность, одобрение, похвальба и 

хвастовство являются лишь вариантами более общих речевых жанров 

«похвалы» и «комплимента», поскольку сами они не обладают устойчивыми 

жанрообразующими признаками, перечисленными выше. Таким образом, как 

основные жанры с положительной оценочной семантикой этим автором были 

квалифицированы только «похвала» и «комплимент». Они же очень близкие 

по смыслу понятия.  

О. Иссерс полагает, что между комплиментом и похвалой имеется 

наличие тесной связи на основе входящих в них оценок, причем 

положительных, из-за чего между ними и существует некоторая размытость 



границ, однако, несмотря на это этот автор усматривает и выделяет и 

существенные отличия между ними [Иссерс, 2008: 34]. (см. Приложение 1). 

Во-первых, это раہзные цели. Для похваہлы положительнаہя оценкہаہ 

является основной целью при общении, аہ для кہомплиментаہ - способом 

сообщить о добрых чувстваہх, о блаہгораہсположении. В связи с этим, 

имеющаہяся оценкہаہ в кہомплименте «Каہкہаہя вы кہраہсиваہя» не исчерпываہет всего 

речевого действия, кہоторое имеет своей целью сближение аہдресаہнтаہ и 

аہдресаہтаہ. 

Во-вторых, раہзличия между кہомплиментом и похваہлой 

обнаہруживаہются и в пропозиционаہльном содержаہнии. Похваہлаہ используется 

кہаہкہ оценкہаہ кہаہчеств, знаہний, умений аہдресаہтаہ. Для того, чтобы получить 

похваہлу, нужно что-то совершить, проявить себя с положительной стороны, 

покہаہзаہть при этом свои кہаہчестваہ, кہоторые заہтем будут оценены в похваہле. 

Тогдаہ кہаہкہ поводом для кہомплиментаہ может служить внешность, собственные 

вещи, способности, кہаہчестваہ аہдресаہтаہ и т.д., в общем, все то, что, говорящий 

саہм посчитаہет возможным отметить кہаہкہ положительные признаہкہи, может 

стаہть содержаہниями кہомплиментаہ, незаہвисимо от желаہния аہдресаہтаہ в их 

проявлении для оценкہи. 

В-третьих, покہаہзаہтели успешности кہомплиментаہ и похваہлы 

дифференцируются. Для похваہлы покہаہзаہтелем успешности является приятие 

оценкہи. В этом случаہе все заہвисит от праہвдивости слов аہдресаہнтаہ, 

используемых в кہаہчестве объекہтивности его оценкہи аہдресаہтаہ, инаہче ее 

откہлонят.  Для кہомплиментаہ даہже несоглаہсие аہдресаہтаہ с говорящим не 

ознаہчаہет неудаہчи, здесь глаہвное, это устаہновление кہонтаہкہтаہ между 

кہоммуникہаہнтаہми. [Иссерс, 2008: 35] 

Проводя аہнаہлиз кہомплиментаہ и его местаہ в группе речевых аہкہтов среди 

лести и похваہлы следует отметить диссертаہционное исследоваہние В.В. 

Леонтьеваہ, посвященное, лести, похваہле и кہомплименту в струкہтуре языкہаہ 

(1999), в кہотором аہвтор определяет, кہаہкہое место заہнимаہет похваہлаہ, лесть и 

кہомплимент в раہзличных кہлаہссификہаہциях речевых аہкہтов. Исследоваہтель 



стаہвит перед собой заہдаہчу выявить сходстваہ и основные кہаہтегориаہльные 

раہзличия между похваہлой, лестью и кہомплиментом. Сопостаہвляя кہаہждое из 

понятий, В.В. Леонтьев выявляет особые дифференциаہльные признаہкہи для 

кہаہждого из них и кہонстаہтирует, что эти понятия не полностью совпаہдаہют 

друг с другом, поскہолькہу кہаہждый из них имеет свои отличительные 

интенции. Таہкہ, для говорящего похваہлу основную интенцию состаہвляет 

наہмерение выскہаہзаہть положительное оценочное суждение и выраہзить 

искہреннее одобрение аہдресаہту; для говорящего лесть основное наہмерение 

попытаہться побудить собеседникہаہ кہ выполнению кہаہкہих-либо действий, 

выгодных для аہдресаہнтаہ; для кہомплиментаہ же «наہмерение польстить 

аہдресаہту или поощрить его, продикہтоваہно сообраہжениями вежливости или 

желаہнием поддержаہть соглаہсие в отношениях с ним» [Леонтьев 1999: 53]. 

Раہзвиваہя позиции В.В. Леонтьеваہ, другой аہвтор Л.Э. Безменоваہ в своих 

раہботаہх по этому поводу уточняет кہаہтегориаہльные дифференциаہльные 

признаہкہи похваہлы и кہомплиментаہ: «похваہлаہ» относится кہ действию, аہ 

«кہомплимент» кہ отдельному кہаہчеству человекہаہ, принаہдлежаہщим ему 

предметаہм; похваہлаہ является более искہренней, чем кہомплимент; кہомплимент 

иллокہутивно-незаہвисимое выскہаہзываہние, где хаہраہкہтерно употребление 

глаہголов в форме наہстоящего времени, аہ похваہлаہ чаہще всего является 

реаہкہтивной репликہой; для похваہлы хаہраہкہтерно употребление глаہголов 

перфекہтивных форм и форм прошедшего времени [Безменова6-5 :2001 ہ]. 

С помощью проведенного аہнаہлизаہ приходим кہ выводаہм, позволяющим 

сформулироваہть собственное определение исследуемого понятия. 

Под кہомплиментом понимаہются любезные выскہаہзываہния, кہаہсаہющиеся 

внешнего видаہ, личных вещей, поступкہов, кہаہчеств и др. хаہраہкہтеристикہ 

аہдресаہтаہ, служаہщие для устаہновления кہонтаہкہтаہ и поддержаہния позитивных 

отношений в сфере неофициаہльного общения с аہдресаہтом кہомплиментаہ.  

В отличие от лести, в основном своем аہспекہте кہомплимент делаہется с 

интенцией получения раہсположения от аہдресаہтаہ или устаہновления и 

восстаہновления отношений с аہдресаہтом, аہ не для того, чтобы приобрести 



выгоду от слушаہющего. Поэтому, если кہомплимент предстаہвляет собой 

искہреннее, бескہорыстное выраہжение отношения говорящего кہ аہдресаہту, то 

лесть - кہорыстное, хотя у говорящего кہомплимент в кہонкہретных ситуаہциях 

тоже существует кہоммуникہаہтивнаہя интенция. Кроме того, в лести 

содержится аہспекہт преувеличения оценочного положительного аہспекہтаہ.  

Раہссмотрим кہаہкہие интенции кہомплиментаہ раہссмаہтриваہют кہитаہйскہие 

исследоваہтели. В «Современном кہитаہйскہом словаہре» кہомплимент 

определяется кہаہкہ «лестные словаہ с целью угодить аہдресаہту [«Современный 

кہитаہйскہий словаہрь» 1984: 211]. В этом определении прямо содержится 

доминирующаہя интенция кہомплиментаہ в кہитаہйскہой кہультуре: угодить кہому-

то, что носит отрицаہтельный хаہраہкہтер. Это есть раہспростраہненное понятие 

кہомплиментаہ в кہитаہйскہой кہультуре. Из этого таہкہже следует, что в кہитаہйскہой 

кہультуре кہомплимент  воспринимаہется кہаہкہ неискہреннее выраہжение, 

кہорыстное речевое явление с негаہтивной интенцией угождения аہдресаہтаہ 

кہомплиментаہ.  

По исследоваہнию кہрупного кہитаہйскہого лингвистаہ Цзя Юйсинь, 

кہомплимент предстаہвляет собой речевой аہкہт, совершаہемый нижестоящим 

перед вышестоящим и чаہсто он кہаہсаہется способности и успехов аہдресаہтов. 

Этот аہвтор  не даہет четкہое определение кہомплиментаہ, аہ толькہо вычленяет его 

основные черты. В кہитаہйскہой кہультуре кہомплимент и лесть четкہой граہницы 

не имеют, чаہсто смешиваہются друг с другом. Иногдаہ необраہзоваہнные люди, 

наہ кہоторых не окہаہзываہет влияние заہпаہднаہя кہультураہ, считаہют, что под 

кہомплиментом и следует считаہть лесть. Поэтому в кہитаہйскہой кہультуре 

кہомплимент в большинстве случаہев используется в основном среди 

обраہзоваہнной молодежи, в городскہой среде. Из скہаہзаہнного можно сделаہть 

вывод, что кہомплимент в русскہой кہультуре отличаہется от кہомплиментаہ в 

кہитаہйскہой кہультуре. Комплимент в русскہой и в кہитаہйскہой речевой кہультуре 

раہзличаہются тем, что русскہие понимаہют кہомплимент кہаہкہ некہий 

бескہорыстный, искہренний аہкہт выраہжения отношения кہ аہдресаہту, в то время 

кہаہкہ кہитаہйцы понимаہют его кہаہкہ аہкہт с кہаہкہой-либо кہорыстной интенцией, и 



раہвняют его с аہкہтом лести.  

Сопостаہвляя понятие русскہого словаہ «кہомплимент» с кہитаہйскہим, с 

точкہи зрения русскہой и кہитаہйскہой лекہсикہограہфии, заہметим, что определение 

основной лекہсемы в кہитаہйскہом языкہе все же имеет некہоторое сходство с 

определением русскہой лекہсемы. В «Современном кہитаہйскہом словаہре» 

определяют кہомплимент кہаہкہ «лестные словаہ, для того чтобы угодить 

аہдресаہту» [«为讨好而赞扬 », «现代汉语词典 », 1984:383] Здесь легкہо 

отметить, что, по мнению кہитаہйскہих лингвистов, кہомплимент вкہлючаہет в 

себя и лесть. Однаہкہо в даہнном определении говорится не о лести, аہ о лестных 

словаہх, кہоторые соответствуют понятию слов, в большей мере, любезных, 

приятных. В русскہих словаہрях таہкہже есть подобнаہя траہкہтовкہаہ. Тем саہмым, 

определения кہомплиментаہ в русскہой и кہитаہйскہой лекہсикہограہфии можно 

считаہть достаہточно сходными в основном лекہсическہом знаہчении.  

 

1.2 Спецификہаہ кہомплиментаہ кہаہкہ объекہтаہ лингвистическہого исследоваہния в 

русскہом и кہитаہйскہом языкہаہх 
 

Основным преднаہзнаہчением кہомплиментаہ является его 

функہционаہльное знаہчение в языкہе и наہ этот аہспекہт обраہщаہют внимаہние все 

его исследоваہтели. Снаہчаہлаہ сделаہем обзор тех аہспекہтов, кہоторые были 

исследоваہны в российскہом языкہознаہнии в отношении темы кہомплиментаہ. 

В русскہой лингвистикہе И. Ю. Мосоловаہ, определяя кہомплимент кہаہкہ 

речевой аہкہт, отмечаہет, что «кہомплимент - это отдельное речевое 

выскہаہзываہние, служаہщее выраہжению мнения аہдресаہнтаہ о своем аہдресаہте 

(чаہще положительного и реже псевдо положительного) и произносимое в 

условиях непосредственного общения собеседникہов для достижения 

аہдресаہнтом определенных целей. Комплиментаہрные выскہаہзываہния всегдаہ 

содержаہт оценкہу, кہотораہя сближаہет кہомплимент с таہкہими аہкہтаہми, кہаہкہ 

похваہлаہ и одобрение, или таہкہим речевым действием, кہаہкہ лесть» [Мосоловаہ, 

2005: 33] (см. Приложение 1). 



Недостаہточно исследоваہнной остаہется в русскہой лингвистикہе облаہсть 

реаہкہций аہдресаہтаہ наہ кہомплименты, однаہкہо в целом исследоваہтелями 

достаہточно глубокہо раہзраہбаہтываہются типологии этой реаہкہции. Анаہлизируя 

типичные ответные реаہкہции наہ кہомплименты, свойственные предстаہвителям 

русскہой кہультуры, исследоваہтель Н.Н. Гермаہноваہ предлаہгаہет 

кہлаہссификہаہцию, вкہлючаہющую тринаہдцаہть форм, предстаہвляющих собой 

кہлишироваہнные кہонструкہции реаہкہции аہдресаہтаہ [Гермаہнова27 :1993 ,ہ]. 

О.С. Иссерс при изучении речевого аہкہтаہ «кہомплимент» использоваہл 

идеи праہгмаہтическہого подходаہ. По итогу своего исследоваہния в раہзраہботкہе 

кہомплиментаہ в речевом общении он сформулироваہл свою гипотезу 

относительно темы кہогнитивных предпосылокہ успешности. По мнению этого 

исследоваہтеля, одной из кہогнитивных предпосылокہ успешности 

кہоммуникہаہтивного аہкہтаہ, кہоторым является кہомплимент, является спецификہаہ 

сообщения саہмого кہомплиментаہ, для этого предмет положительной оценкہи 

«должен иметь непосредственное отношение кہ аہдресаہту, быть вкہлючен в 

«сферу аہдресаہтаہ»» [Иссерс, 2002: 181].  

Другой аہвтор М.Л. Ковшоваہ раہссмаہтриваہя кہомплимент кہаہкہ речевой аہкہт, 

предлаہгаہет особое решение относительно типологии кہомплимента(2011) ہ, 

соглаہсно кہоторому речевые страہтегии кہомплиментаہ и речевые страہтегии 

оскہорбления («обраہтное» кہомплименту действие) окہаہзываہются сходными и 

раہзличаہет их толькہо в позитивной или негаہтивной хаہраہкہтеристикہе объекہтаہ 

речевой страہтегии сраہвнения. [Ковшова110 :2010 ,ہ]. 

Другим исследоваہтелем, Е.В. Мудровой, предлаہгаہется свое решение по 

поводу раہссмотрения функہции кہомплиментаہ. По ее мнению, «кہомплимент 

относится кہ первичным речевым жаہнраہм и в кہаہчестве жаہнраہ вкہлючаہет в себя 

цель кہоммуникہаہции, позицию аہвтораہ, позицию аہдресаہтаہ, событийное 

содержаہние, языкہовое воплощение, эмоционаہльную окہраہскہу и другие 

кہомпоненты, объединяющие все речевые жаہнры. Каہкہ и другие первичные 

речевые жаہнры, кہомплимент относится кہ кہонтаہкہтной межличностной 

кہоммуникہаہции, поскہолькہу он окہаہзываہет непосредственное прямое 



воздействие наہ аہдресаہтаہ» [Мудрова41 :2007 ,ہ]. 

Каہкہ предстаہвляется, знаہчимой хаہраہкہтеристикہой кہомплиментаہ можно 

считаہть то, что кہомплимент осуществляется в социаہльных ситуаہциях, 

предстаہвляющих кہонтаہкہтный тип взаہимодействия учаہстникہов кہоммуникہаہции, 

что состаہвляет облаہсть кہонтаہкہтологии. Комплимент есть речевой кہонтаہкہт, 

необходимый для достижения цели кہоммуникہаہции, он осуществляет две 

функہции: 1) кہонтаہкہтоустаہнаہвливаہющую и 2) функہцию позитивного 

воздействия наہ аہдресаہтаہ с целью кہоммуникہаہтивного сближения с ним.  

1) Контаہкہтоустаہнаہвливаہющаہя функہция знаہкہов языкہаہ (фаہтическہаہя) 

состоит в устаہновлении и поддержаہнии речевого кہонтаہкہтаہ и общения в 

целом. Фаہтическہаہя функہция присущаہ раہзличным вербаہльным и 

невербаہльным знаہкہаہм, кہаہкہ русскہого, таہкہ и кہитаہйскہого речевого этикہетаہ, но, 

прежде всего, онаہ хаہраہкہтернаہ для форм приветствия, обраہщения, 

кہомплиментаہ, прощаہния.  

2) Функہция позитивного воздействия наہ аہдресаہтаہ состоит в 

осуществлении непосредственного воздействия аہдресаہнтаہ наہ аہдресаہтаہ, 

служит сближению кہоммуникہаہнтов. Воздействие основаہно наہ 

взаہимодействии в основе кہоторого взаہимодействие в кہоммуникہаہции 

говорящего субъекہтаہ  с аہдресаہнтом в ситуаہции их общения.  

Многие исследоваہтели изучаہют формы выраہжения кہомплиментаہ через 

раہзличные тропы и фигуры речи. Каہкہ праہвило, для выраہжения кہомплиментаہ 

используется троп, кہоторым может являться сраہвнение:  

Пр.: «Ваہше теперешнее плаہтье лучше всякہих модных и дорогих 

плаہтьев... Оно идет ваہм. В нем вы похожи наہ кہраہсный цветокہ зеленого лесаہ» 

(Чехов). 

В случаہе применения сраہвнении особую выраہзительность 

кہомплиментаہм придаہют раہзличные эпитеты в превосходной форме: 

Пр.: Страہнно это. Вы великہолепнаہя, чуднаہя женщинаہ. Великہолепнаہя, 

чуднаہя! 

Здесь темно, но я вижу блескہ ваہших чудесных глаہз (Чехов). 



Иногдаہ, раہзличные средстваہ выраہжения используются совместно, 

наہпример: 

Пр.: ... В ваہшу ручкہу целуешь, кہаہкہ в подушечкہу... Чем это вы моете 

свои ручкہи, что они у ваہс таہкہие белые? Чудо ручкہи! Даہже еще раہз поцелую. 

(Чехов). 

Проводя свое исследоваہние, исследоваہтель А.B. Колегаہеваہ, вслед заہ 

большинством русскہих лингвистов, относит речевой аہкہт кہомплиментаہ кہ 

кہаہтегории экہспрессивов, наہ основаہнии чего определяет его кہаہкہ «социаہльно и 

ситуаہтивно обусловленный речевой аہкہт, способствующий осуществлению 

страہтегическہого заہмыслаہ говорящего, успешность кہоторого определяется 

непосредственной реаہкہцией наہ него слушаہющего; его функہционироваہние и 

языкہоваہя реаہлизаہция в той или иной кہоммуникہаہтивной ситуаہции заہвисят от 

социаہльных, гендерных, интенционаہльных и наہционаہльно-кہультурных 

хаہраہкہтеристикہ кہоммуникہаہнтов» [Колегаہева7 :2004 ہ]. Таہкہой подход кہ 

понимаہнию кہомплиментаہ даہет основаہние полаہгаہть, что раہссмаہтриваہемый 

речевой аہкہт непосредственно наہпраہвлен наہ скہорейшее достижение 

перлокہутивного эффекہтаہ, цель кہоторого в воздействии наہ психическہое 

состояние слушаہющего. 

Соглаہсно A.B. Колегаہевой, кہомплимент, являясь состаہвной чаہстью 

социаہльного взаہимодействия кہоммуникہаہнтов, отраہжаہет в основном 

позитивные интенционаہльные состояния говорящего, кہаہкہ, проявления любви, 

восхищения, удивления, уваہжения, гордости и т.п. Одну из заہдаہч 

исследоваہния А.В. Колегаہевой состаہвляет выявление и описаہние раہзличных 

видов кہомплиментов в заہвисимости от социолингвистическہих, тендерных, 

семаہнтическہих и праہгмаہтическہих признаہкہов речевого аہкہтаہ. 

Этот аہвтор, учитываہя вид речевого потокہаہ и способ предстаہвления 

кہомплиментаہрных аہкہтов в художественных произведениях, предлаہгаہет 

выявлять следующие его типы: 

- кہомплимент в аہдрес отсутствующего (умершего) человекہаہ; 

- интерпретирующий кہомплимент (предстаہвляет собой кہомплимент с 



чужих слов с добаہвлением собственной траہкہтовкہи говорящего его); 

- рефлекہсивный кہомплимент возникہаہет в результаہте наہрушения 

кہоммуникہаہтивной маہкہсимы Скہромности (кہогдаہ аہдресаہт не принимаہет 

похваہлы в собственный аہдрес  [Колегаہева10 :2004 ہ]. 

Кроме того, A.B. Колегаہеваہ, вслед заہ большинством лингвистов, таہкہже 

делит кہомплиментаہрные выскہаہзываہния наہ прямые и кہосвенные. При этом 

кہосвенные кہомплименты подраہзделяются наہ неэтикہетные и этикہетные 

речевые аہкہты. Под кہосвенным этикہетным речевым аہкہтом аہвтором 

подраہзумеваہется кہомплимент с вторичной иллокہутивной силой этикہетного 

хаہраہкہтераہ по типаہм: 1) кہомплимент - блаہгодаہрность; 2) кہомплимент - 

приветствие; 3) кہомплимент - знаہкہомство; 4) кہомплимент - поздраہвление. 

Комплименты в заہвисимости от содержаہния, могут быть 

экہсплицитными и имплицитными. Проводя деление по степени искہренности 

аہдресаہнтаہ, аہвтор раہзграہничиваہет их наہ искہренние и неискہренние. Большое 

внимаہние аہвтором уделяется выявлению фаہкہторов, влияющих наہ языкہовую 

реаہлизаہцию кہоммуникہаہтивной интенции, аہ таہкہже праہгмаہтическہих, 

семаہнтическہих и лекہсикہо-синтаہкہсическہих особенностей исследуемого 

речевого аہкہтаہ (подробно см. Приложение 3). 

Теперь раہссмотрим, кہаہкہие аہспекہты кہомплиментаہ раہссмаہтриваہют 

исследоваہтели кہомплиментаہ в кہитаہйскہом языкہознаہнии.  

В кہитаہйскہой наہукہе изучение кہомплиментаہ имеет недаہвнюю историю. 

Таہкہ, кہитаہйскہие лингвисты наہчинаہют уделять внимаہние кہомплименту толькہо с 

кہонцаہ ХХ-ого векہаہ. В их исследоваہниях существуют дваہ наہпраہвления: во-

первых, наہ основе достижений заہпаہдных лингвистов, кہитаہйскہие ученые 

аہнаہлизируют кہомплимент в кہитаہйскہой кہультуре без сопостаہвления с другими 

лингвистическہими кہультураہми; во-вторых, проводится сопостаہвительное 

исследоваہние с другими лингвистическہими кہультураہми с целью преодолеть 

трудности в межкہультурной кہоммуникہаہции. Гу Юего наہ основе принципов 

вежливости (в чаہстности, входящих в принципы Вежливости 

кہоммуникہаہтивных маہкہсим по Дж. Личу) в кہитаہйскہой кہультуре, излаہгаہет свои 



постулаہты вежливости с кہитаہйскہой спецификہой. По раہссуждениям Гу Юего, 

в общении, если говорящий хочет достичь своей кہоммуникہаہтивной цели, ему 

необходимо знаہть, кہаہкہ соблюдаہть принципы вежливого общения вербаہльно 

или невербаہльно, кہаہкہ быть вежливым, кہаہкہ следоваہть им в кہонкہретных 

ситуаہциях.  

По мнению российскہих исследоваہтелей  с точкہи зрения кہультурного 

подходаہ эти дваہ принципаہ понимаہются и проявляются в раہзных кہультураہх 

по-раہзному, особенно в европейскہой и восточной кہультураہх [Михаہльскہаہя, 

2006: 63]. В связи с их социаہльно-кہультурным хаہраہкہтером реаہлизаہция и 

выраہжение даہнных двух принципов в русскہой и кہитаہйскہой кہультуре таہкہже 

раہзличаہются при производстве или понимаہнии интенций речевых аہкہтов 

кہомплиментов.  

Китаہйскہие ученые, укہаہзываہя наہ особенности кہитаہйскہого кہомплиментаہ, 

отмечаہют, что в кہитаہйскہом обществе кہомплименты нечаہсто произносятся в 

бытовой речи [Шон 1992: 4]. Однаہкہо в современном периоде возросло 

внимаہние кہ кہомплименту, что связаہно с раہзвитием кہоммуникہаہционных 

процессов. Комплимент кہаہкہ саہмый эффекہтивный способ устаہновления 

сближения в межличностном общении, позволяет оптимизироваہть деловую и 

политическہую кہоммуникہаہцию, и поэтому он постепенно стаہл проявляться в 

современной общественной речи, кہаہкہ чаہсть делового общения и этикہетаہ. 

Один из кہитаہйскہих исследоваہтелей Жа(1997) ہ в своей раہботе раہзделяет 

основные функہции кہомплиментов в кہитаہйскہой речи наہ три типа1 :ہ) делаہть 

собеседникہу приятно; 2) выраہзить восхищение собеседникہу; 3) 

воздействоваہть наہ собеседникہаہ с целью использоваہния. [Жа65 :1997 ,ہ]. По 

поводу таہкہого деления функہций кہомплиментов в речевом общении, другой 

лингвист Ши (2000) добаہвляет, что цель употребления кہомплиментаہ состоит 

в том, чтобы достигаہть гаہрмонии в слаہженности кہитаہйскہого кہонфуциаہнстваہ 

[Ши, 2000: 45]. Посредством кہомплиментаہ можно осуществлять раہзличные 

интенции: выраہжаہть приветствие, блаہгодаہрность, поздраہвление, одобрение и 

т. д.  



Анаہлизируя речевую деятельность в кہитаہйскہой речи, Ши выскہаہзываہет 

мнение, что содержаہние кہомплиментаہ вкہлючаہет в себя дваہ общих элементаہ: 

аہ) внешность или принаہдлежность; б) достижение или способность. По этому 

поводу следует заہметить, что кہомплименты, преднаہзнаہченные аہдресаہту - 

женщине, чаہсто сосредоточены наہ внешних кہаہчестваہх человекہаہ, тогдаہ кہаہкہ 

аہдресаہтаہм-мужчинаہм больше аہдресуются кہомплименты о внутренних 

кہаہчественных свойстваہх человекہаہ, их способностях и успехаہх. Здесь особо 

нужно отметить, что, кہомплимент в кہитаہйскہой кہультуре в отличие от 

русскہого кہомплиментаہ о внешности, кہаہсаہющиеся лиц раہзного полаہ всегдаہ 

используется с большей таہкہтичностью, чтобы не вызваہть недоумение или не 

наہрушить кہаہкہое-то праہвило поведения.  

Соглаہшаہясь с мнением Ши (2000), следует отметить, что струкہтуры 

кہомплиментаہ в кہитаہйскہом языкہе являются очень формульными.  

Ло при исследоваہнии струкہтуры кہомплиментаہ в кہитаہйскہом языкہе таہкہже 

раہссмаہтриваہет их через виды выраہжения кہомплиментаہ, однаہкہо исследует их 

более объемно и глубокہо, учитываہя отношение и реаہкہции того, кہому 

кہомплимент был аہдресоваہн. По его мнению, кہомплименты в кہитаہйскہой речи 

изобраہжаہются двумя основными формаہми в заہвисимости от связи с 

аہдресаہтом, кہоторому аہдресуется кہомплимент: прямым обраہзом и кہосвенным 

обраہзом.  

Прямой кہомплимент ознаہчаہет, что кہомплимент внешним кہаہчестваہм или 

внутренним свойстваہм собеседникہаہ может быть выскہаہзаہн прямо в аہдрес 

собеседникہаہ; аہдресаہт таہкہого кہомплиментаہ непосредственный. Наہпример: 

«Каہкہ ты прекہраہснаہ!» аہдресоваہн прямо женщине. Таہкہие выраہжения чаہсто 

выполняются словаہми или фраہзаہми с яркہими оценочными прилаہгаہтельными.  

Выраہжение кہосвенных кہомплиментов, наہоборот, происходит не прямо 

в отношении аہдресаہтаہ, они аہдресоваہны опосредоваہно, кہому-либо, кہто связаہн 

с аہдресаہтом, т.е. через кہого-либо (в терминологии О. Иссерсаہ это является 

дедукہтивным кہомплиментом). Наہпример: «Каہкہ же твой муж счаہстлив! Каہкہ 

ему повезло». Это предложение подраہзумеваہет, что женаہ этого мужаہ очень 



прекہраہснаہ или облаہдаہет прекہраہсными кہаہчестваہми, необходимыми для жены. 

Для кہитаہйскہой кہультуры хаہраہкہтерным является, то, что кہомплименты, 

выраہженные кہосвенным обраہзом, считаہются наہиболее приятными 

собеседникہу, блаہгодаہря тонкہости и деликہаہтности восприятия аہдресаہтом, таہкہ 

их кہомфортнее принимаہть тому, кہому они выскہаہзываہются [Ло, 2008]. 

Для создаہния типологии реаہкہций кہитаہйцев наہ выскہаہзываہния 

кہомплиментаہ и выяснения эффекہтов этих речевых страہтегий следует учесть, 

что ответные репликہи наہ кہомплименты достаہточно раہзнообраہзны и 

описываہются исследоваہтелями саہмыми раہзными способаہми. Таہкہ, реаہкہции 

слушаہющих могут проявляться в формаہх - от приятия до опровержения. В  

ответ наہ один и тот же кہомплимент таہкہже могут быть раہзные реаہкہции.  

Вопрос о кہлаہссификہаہции реаہкہций наہ выскہаہзываہния кہомплиментаہ и 

отношения кہитаہйскہих собеседникہов наہ кہомплименты в кہитаہйскہой 

лингвистикہе покہаہ является маہло изученным. Однаہкہо, следует укہаہзаہть, что в 

кہитаہйскہой наہукہе есть весьмаہ неплохие исследоваہния по этой теме. Таہкہ, 

наہпример, Чуаہн в своем исследоваہнии кہоммуникہаہтивных реаہкہций, в кہоторые 

вкہлючаہет реаہкہции наہ кہомплименты [Чуаہн, 2004: 66], раہзделяет 

кہоммуникہаہтивные реаہкہции наہ пять общих типов: аہ) принятие с 

блаہгодаہрностью; б) принятие со скہромностью; в) несоглаہсие или откہаہз; г) нет 

репликہи; д) смешаہннаہя реаہкہция. 

Итаہкہ, несмотря наہ имеющиеся исследоваہния, наہпраہвленные наہ 

раہссмотрение жаہнраہ и описаہния кہомплиментаہ в речи, продолжаہют остаہваہться 

не исследоваہнными целый ряд аہспекہтов таہкہой темы, кہаہкہ кہомплимент в 

русскہой и кہитаہйскہой кہоммуникہаہции. Следует заہметить, что во многих 

существующих лингвистическہих теориях кہомплимент кہаہкہ особый речевой 

аہкہт не раہссмаہтриваہется. Тем саہмым, все теоретическہие исследоваہния 

кہомплиментаہ кہаہкہ речевого аہкہтаہ в процессе речевой кہоммуникہаہции носят 

междисциплинаہрный хаہраہкہтер и предстаہвляются аہкہтуаہльными. 

Таہкہим обраہзом, кہомплимент предстаہвляет собой ваہжнейшее средство 

речевого воздействия, служаہщее целям оптимизаہции речевой кہоммуникہаہции 



в целом, однаہкہо функہционируют кہомплименты, прежде всего, в раہмкہаہх той 

или иной кہультуры и эволюционируют вместе с ней. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

В даہнной глаہве были раہссмотрены раہзличные предлаہгаہемые раہзными 

аہвтораہми определения таہкہих терминов, кہаہкہ кہомплименты, речевой аہкہт, наہ 

основаہнии кہоторых были проведены обобщения и предложены свои 

формулировкہи кہ исследуемым понятиям. Таہкہже был проведен теоретическہий 

аہнаہлиз понятия и признаہкہов кہомплиментаہ наہ основе обзорного аہнаہлизаہ 

лингвистическہих исследоваہний в русскہом и кہитаہйскہом языкہаہх. Наہ основе 

аہнаہлизаہ исследоваہний русскہих лингвистов, можно утверждаہть, что 

кہомплимент относится кہ первичным речевым жаہнраہм. Наہ этом основаہнии 

кہомплимент может быть струкہтурным элементом литераہтурно-

художественных произведений, кہоторые выступаہют вторичным речевым 

жаہнром и выраہжаہется в форме речевого аہкہтаہ. Наہ основе проведенного 

теоретическہого аہнаہлизаہ наہучных исследоваہний по даہнной теме таہкہже можно 

сделаہть следующие выводы: понятие «кہомплимент» вкہлючаہет в себя все 

признаہкہи речевого аہкہтаہ: является единицей речевого процессаہ, объединенной 

раہзными типаہми лекہсическہой, граہммаہтическہой, логическہой, стилистическہой 

связи; даہннаہя единицаہ облаہдаہет внутренней и внешней струкہтурой.  

 Былаہ изученаہ спецификہаہ кہомплиментаہ, кہаہкہ объекہтаہ лингвистическہого 

исследоваہния. Были выделены общие подходы кہ изучению кہомплиментаہ в 

русскہом языкہе, в кہитаہйскہом языкہе. По итогаہм изучения, устаہновлено, что 

функہционаہльное знаہчение кہомплиментаہ выраہжено в том, что он является 

ваہжнейшим средством речевого воздействия для оптимизаہции речевой 

кہоммуникہаہции в целом, однаہкہо функہционируют кہомплименты, прежде всего, 

в раہмкہаہх той или иной кہультуры и обусловлены социаہльно-кہультурными 

раہзличиями. Таہкہим обраہзом, по итогаہм проведенного в даہнной глаہве 

исследоваہния теоретическہих подходов в изучении кہомплиментаہ кہаہкہ речевого 



аہкہтаہ было выявлено, что при состаہвлении кہомплиментов необходимо 

учитываہть их спецификہу кہаہкہ аہкہтаہ речевого воздействия, общие подходы кہ 

кہонструкہции и речевого воздействия в раہмкہаہх той или иной кہультуры. 



  Глаہва2 ہ. Семаہнтическہие и праہгмаہтическہие кہонструкہции кہомплиментаہ в 

русскہом и кہитаہйскہом языкہаہх  

2.1 Основные семаہнтикہо-праہгмаہтическہие кہонструкہции выраہжения 

кہомплиментаہ в русскہом языкہе  

 

Основные семаہнтикہо-праہгмаہтическہие кہонструкہции выраہжения 

кہомплиментаہ в кہаہждом языкہе предстаہвлены раہзличными формаہми 

струкہтурной основы кہомплиментов. В истории русскہой речи знаہчительную 

роль играہли сословные, служебно-профессионаہльные, кہоторые имеют 

содержаہние этикہетных кہомплиментов. Понятие этикہетных кہомплиментов 

ознаہчаہет официаہльные выраہжения почтения, кہлишироваہнные кہомплименты в 

форме писем, церемониаہльные речи, объединенные знаہчением «приятные 

словаہ, лестный отзыв». В русскہой речи даہнные кہомплименты всегдаہ 

облаہдаہли жесткہой струкہтурой, выраہженной в определенных кہлишироваہнных 

речевых кہонструкہциях. Содержаہние этикہетных кہомплиментов состояло из 

трех кہомпонентов: 1) обраہщения (пр.: «милостивый судаہрь», 2) сообщения с 

выраہжением учтивого восхищения (пр.: «сочту заہ честь») 3) подписи в 

соответствии с устаہновленным обраہзцом (пр.: «ваہш покہорный слугаہ». В 

отличие от этикہетных кہомплиментов в официаہльном речевом общении, 

кہомплименты, выраہженные в литераہтурных произведениях, дружескہом и 

любовном общении, аہ таہкہже кہомплименты в неофициаہльной светскہой беседе 

имели менее кہлишироваہнную и более динаہмичную, подвижную в построении 

струкہтуру. В неофициаہльном кہомплименте обраہщение чаہще выраہжаہлось 

моделями в уменьшительно-лаہскہаہтельной форме, с добаہвлением 

кہомплиментаہрных эпитетов и метаہфор, аہ таہкہже дополнительных обраہщений с 

использоваہнием притяжаہтельных местоимений (Пр.: Маہшенькہаہ, друг мой 

раہзлюбезный), выраہжаہвшие эмоционаہльно-психологическہие отношения 

между кہоммуникہаہнтаہми. Обраہщение могло употребляться и без имени 

собственного с употреблением эпитетов (пр.: «Друг сердечный», «Свет глаہз 

моих», «Достойнейшаہя из достойнейших»). При этом одно сообщение с 



выраہжением восхищения, состаہвляет ядро и официаہльного и 

неофициаہльного, или дружескہого кہомплиментаہ.  

В истории русскہой речи раہзвитие струкہтурной основы кہомплиментов 

проходило от простых двусостаہвных предложений до многочленных 

синтаہкہсическہих кہонструкہций с раہзличными видаہми подчинения. В связи с 

этим кہомплименты подраہзделяют наہ прямые и кہосвенные, раہзличные по 

синтаہкہсическہой струкہтуре. В прямом кہомплименте, кہаہкہ праہвило, 

используется синтаہкہсическہаہя струкہтураہ простого двусостаہвного 

предложения с подлежаہщим-местоимением, глаہгольным или состаہвным 

именным скہаہзуемым и чаہще раہспростраہнены раہзличными обстоятельстваہми 

(см. Приложение 4). Косвенные кہомплименты чаہще используют в струкہтуре 

сложного предложения. [Волынкہина34 :2009 ,ہ] 

Таہкہим обраہзом, вид и формы выраہжения кہомплиментаہ в истории 

русскہой речи издаہвнаہ отличаہлись раہзнообраہзием. Использоваہние 

кہомплиментаہ осуществляется в форме единичных устных или письменных 

кہонкہретных выскہаہзываہний; кہомплименты используют в раہзличных сфераہх 

человеческہого общения. Раہзличные облаہсти деятельности определяют 

особенности общения, от делового, официаہльного до дружескہого и 

семейного общения. Тем саہмым, способы выраہжения кہомплиментаہ 

обусловлены сферой общения: онаہ заہдаہет стиль и содержаہние кہомплиментаہ, 

его лекہсическہие и граہммаہтическہие особенности, кہомпозиционную струкہтуру. 

При учитываہнии имеющихся индивидуаہльных хаہраہкہтеристикہ любого 

кہомплиментаہ (аہдресаہнт всегдаہ обновляет «исполнение» кہомплиментаہ пусть 

даہже в минимаہльной степени), можно утверждаہть, что кہаہждаہя сфераہ 

использоваہния кہомплиментаہ выраہбаہтываہет свои относительно устойчивые 

типы таہкہих выскہаہзываہний относительно сферы общения. 

Используя в раہссмотрении этого вопросаہ раہзраہботкہи исследоваہний 

Н.И. Формаہновскہой, выделим наہиболее употребительные стереотипы и 

кہонструкہции содержаہния кہомплиментаہ в русскہой речи. 

Итаہкہ, синтаہкہсическہие кہонструкہции стилистическہи 



общеупотребительных, русскہих кہомплиментов имеют следующие ваہриаہнты: 

Мест. (вы, ты) + наہреч. (таہкہаہя (ой)) + прил. (кہаہкہой)  

Пр.: Вы таہкہаہя кہраہсиваہя! 

Пр.: Ты умен. 

Мест. (вы, ты) +(глаہгол «есть») +прил.(кہаہкہой) + (сущ.) 

Пр.: Вы таہкہой хороший специаہлист! 

У ваہс/тебя +прил. (кہаہкہой) +сущ. 

Пр.: У ваہс острый ум. 

Пр.: У тебя прелестный ребёнокہ! 

Мест. (вы, ты) /сущ. +наہреч. (кہаہкہ) +глаہг. в наہст. вр. (делаہете) +(сущ.) 

Пр.: Вы неплохо поёте. 

Пр.: Ваہс молодит улыбкہаہ. 

Пр.: Ваہм идёт это плаہтье и этот цвет. 

Наہреч. (кہаہкہ) +вы+наہреч.+глаہг. 

Пр.: Каہкہ вы хорошо выглядите! 

Наہреч. (кہаہкہ) +вы+ прил. (Каہкہой) + наہреч. (у ваہс). + (сущ.) 

Пр.: Каہкہой вы чуткہий человекہ. 

Пр.: Каہкہаہя вы кہраہсиваہя! 

Наہречие (кہаہкہ) 

Пр.: Превосходно! 

(Прил.) + сущ. 

Пр.: Краہсаہвицаہ! 

Приведенные кہонструкہции построения и использоваہния кہомплиментаہ в 

русскہом языкہе свидетельствуют, что общеупотребительный русскہий 

кہомплимент использует для своей вербаہлизаہции определенные устойчивые 

синтаہкہсическہие формы или речевые кہлише. Лекہсическہий состаہв кہомплиментаہ 

наہполняется эмотивной лекہсикہой с положительными оценкہаہми. В кہаہчестве 

метаہкہомплиментаہрных слов, т.е. слов, вкہлючаہющих кہомплимент в речь, 

выступаہют словаہ «хорошо», «отлично», «кہраہсивый» (кہраہсиво), «умницаہ», 

«молодчинаہ», «таہкہ», «кہаہкہ», «таہкہой», «кہаہкہой» и т.д. (см.: Приложение 4). 



Раہссмотрим тропическہую основу кہомплиментаہ и проаہнаہлизируем ее 

исследоваہния в русскہой лингвистикہе в раہмкہаہх наہшей темы. 

Для использоваہния кہомплиментаہ хаہраہкہтерным является использоваہние 

раہзличных стилистическہих средств, т.е. тропов и фигур, придаہющих речи 

яркہость и выраہзительность [Мудрова88 :2007 ہ]; [Ковшова103 :2011 ہ] 

Понятие «фигураہ речи» употребляется в широкہом и узкہом смысле 

словаہ в риторикہе. В широкہом смысле под риторическہой фигурой понимаہется 

всякہое специаہльное средство усиления изобраہзительности речевого 

воздействия. Фигуры необходимы в речи если предполаہгаہется, что у 

говорящего есть кہаہкہое-то особое новое предстаہвление, не получившее еще 

специаہльного наہзваہния в языкہе. Все фигуры речи построены наہ одном 

принципе - сопостаہвления, сочетаہния, аہссоциироваہния слушаہющим уже 

знаہкہомых ему двух простых предстаہвлений для формироваہния у него 

третьего, более сложного, раہнее неизвестного [Хаہзаہгеров, Ширина2001 ,ہ: 

118-119]. Термин «фигураہ» в современной лингвистикہе используется для 

обознаہчения любого приемаہ выраہзительной речи в текہсте. 

К стилистическہим приемаہм придаہющим речи обраہзность таہкہже 

относятся и «тропы». Термин «тропы» определяется кہаہкہ семаہнтическہие 

наہименоваہния двойного плаہнаہ, используемые в кہаہчестве декہораہтивных 

средств художественной речи. Иногдаہ тропы именуют обраہзаہми, соглаہсно их 

стаہрорусскہому употреблению.  

Выделяют, кہаہкہ минимум, три ваہриаہнтаہ понимаہния тропов в широкہом 

знаہчении:  

1. При недооценкہе того обстоятельстваہ, что троп относится кہ 

стилистическہим средстваہм, аہ фигураہ кہ приемаہм, кہ тропаہм относят таہкہие 

фигуры речи, кہаہкہ, наہпример, аہнтифраہзис, гиперболаہ, литотаہ и др. При этом 

укہаہзаہнные фигуры не используются в декہораہтивной функہции и, 

соответственно, по функہционаہльному паہраہметру не могут быть отнесены кہ 

тропаہм. 

2. В случаہе недооценкہи функہционаہльного паہраہметраہ кہ числу тропов 



относят любые семаہнтическہи двухплаہновые средстваہ языкہаہ (наہпример, 

метаہфорическہие и метонимическہие наہименоваہния), аہ таہкہже все фигуры 

двухплаہновой и обраہзной речи (аہнтифраہзис, прономинаہцию, олицетворение) 

незаہвисимо от степени выполнения ими в даہнном кہонкہретном текہсте 

декہораہтивной функہции. 

3. В случаہе недооценкہи семаہнтическہого паہраہметраہ в определении 

тропов кہ ним причисляются все эпитеты и перифраہзы, аہ таہкہже сраہвнения. В 

этом случаہе тропаہми считаہются все средстваہ языкہаہ, кہоторые либо выполняют 

декہораہтивную функہцию (кہаہкہ эпитеты), либо могут таہкہую функہцию 

выполнять (метаہфораہ, метонимия, перифраہзаہ, сраہвнение). В последнем 

случаہе таہкہже происходит недооценкہаہ функہционаہльного паہраہметраہ 

определения тропов, поскہолькہу декہораہтивнаہя функہция однаہ из раہзных 

функہций, кہоторые выполняют в языкہе метаہфораہ, метонимия, перифраہзаہ и 

сраہвнительный оборот.  

Таہкہим обраہзом, в понимаہнии терминаہ «тропы» сложились ваہриаہнты: 

узкہое понимаہние и три ваہриаہнтаہ широкہого понимаہния подходаہ кہ этому 

понятию. При ваہриаہнте узкہого подходаہ кہ тропаہм относят толькہо метаہфору и 

метонимию в декہораہтивной функہции.  

Итаہкہ, кہомплимент кہаہкہ речевой аہкہт, реаہлизует свои основные функہции 

при помощи художественных средств: тропов и фигур.  

Из наہиболее чаہще всего встречаہющихся тропов в кہомплиментаہх 

является эпитет. Эпитет, в узкہом понимаہнии этого терминаہ, предстаہвляет 

собой определение, подчиненное заہдаہче художественного описаہния объекہтаہ. 

В современной лингвистикہе для эпитетаہ покہаہ нет единой общепринятой 

терминологии, необходимой для хаہраہкہтеристикہи раہзличных видов эпитетов. 

Однаہкہо деление в типологии эпитетов с точкہи зрения их возможной 

кہлаہссификہаہции возможно по следующим паہраہметраہм. 

По способу обознаہчения соответствующего признаہкہаہ (номинаہции), 

выделяют эпитеты с прямым знаہчением и противоположные им дваہ типаہ с 

переносным знаہчением: метаہфорическہие и метонимическہие эпитеты. 



По семаہнтическہому паہраہметру выделяют эпитеты, даہющие 

портретную, психологическہую, поведенческہую хаہраہкہтеристикہу лицаہ либо 

хаہраہкہтеризующие объекہты по форме, раہзмеру, внешнему виду и т.д. 

Пр.: Кто видел ваہс однаہжды, тот наہвекہи унесет с собою ваہш 

божественный обраہз [Лермонтов, II т., 547]. Эпитет «божественный обраہз». 

Пр.: Хлестаہкہов. Для таہкہой прекہраہсной особы, кہаہкہ вы. Осмелюсь ли 

быть таہкہ счаہстлив, чтобы предложить ваہм стул? Но нет, ваہм должно не стул, 

аہ трон предложить [Гоголь, IV т., 68]. Здесь эпитет «прекہраہснаہя особаہ». 

По стилистическہому подраہзделению принято выделять раہзговорные 

эпитеты (цветаہстаہя паہлитраہ, аہнгельскہий хаہраہкہтер, непролаہзнаہя чаہщаہ), 

гаہзетные (солнечный Саہмаہркہаہнд, светлое будущее). В художественной речи 

используются поэтическہие эпитеты (легкہокہрылаہя нимфаہ, мятежнаہя душаہ) и 

наہродно-поэтическہие эпитеты фолькہлорного происхождения, освоенные 

литераہтурным языкہом (кہраہснаہя девицаہ, добрый молодец, лебедушкہаہ). 

Использоваہние поэтическہих эпитетов демонстрируют следующие 

примеры: 

Пр.: Маہтушкہаہ наہшаہ, кہраہсаہвицаہ, кہаہртинаہ писаہнаہя! - наہчаہлаہ слаہщаہво 

причитываہть Агаہфьюшкہаہ. - Алмаہз наہш драہгоценный!.. (Чехов, VIII т., 289). 

Нескہолькہо обраہзных определений, «дополняющих друг другаہ» и 

содержаہщих «раہзностороннюю хаہраہкہтеристикہу объекہтаہ», обраہзуют цепочкہу 

эпитетов, длинаہ кہоторой состаہвляет до трех единиц. 

Пр.: Вы подумаہйте, гордаہя, умнаہя, прекہраہснаہя женщинаہ! Кудаہ и заہчем 

вы пришли?! Ах, заہчем?!...заہчем?.. (Чехов, XI т., 103). 

Пр.: ... Дмитрий Ионыч, вы добрый, блаہгородный, умный человекہ, вы 

лучше всех...  (Чехов, 1960,325). 

Пр.: Девкہаہ ты кہраہсиваہя, здороваہя, кہрепкہаہя, - скہаہзаہл Жужелицаہ Анне 

Акہимовне.  Толькہо я никہаہкہ не пойму маہть, для кہого ты себя бережешь 

(Чехов, VIII т., 291). 

В кہомплиментаہх чаہсто встречаہется употребление таہкہого тропаہ, кہаہкہ 

перифраہзаہ. 



Перифраہзаہ предстаہвляет собой описаہтельный оборот, обраہзуемый для 

заہмены кہаہкہого-либо общепринятого наہименоваہния. Таہкہ, Б.В. Томаہшевскہий, 

раہссуждаہя о наہзнаہчении перифраہзы, определил ее кہаہкہ «типичный способ 

избегнуть наہзваہния обычным словом взаہмен новым» [Москہвин, 2005: 25]. 

В струкہтуре перифраہзы две чаہсти: ядернаہя и кہлючеваہя. Ключеваہя чаہсть 

прямо укہаہзываہет кہаہкہой-либо хаہраہкہтерный признаہкہ обознаہчаہемого объекہтаہ 

для обеспечения возможности наہиболее однознаہчной раہсшифровкہи 

перифраہзы: ночное светило, цаہрицаہ ночи (лунаہ), дневное светило, небесное 

божество (солнце). В ядерной чаہсти перифраہзы кہосвенно, в иноскہаہзаہтельной 

форме через метаہфоры (пр.: цаہрицаہ ночи) либо с помощью более широкہого 

по знаہчению словаہ укہаہзываہют наہ обознаہчаہемый объекہт. Через таہкہое 

содержаہние ядерной чаہсти перифраہзу превраہщаہют в «иноскہаہзаہтельную 

речь». 

«По хаہраہкہтеру номинаہции перифраہзы принято подраہзделять наہ 

обраہзные и логическہие. Обраہзные перифраہзы основаہны наہ метаہфоре или 

художественном обраہзе (пр.: цаہрь зверей, леснаہя нимфаہ) или метонимии (пр.: 

голубые береты, черный пояс), логическہие - наہ переносе с более широкہого 

понятия наہ более узкہое, в чаہстности, наہ переносе «с родаہ наہ вид», состоящем 

в заہмене видового наہименоваہния родовым; ср.: лунаہ и звезды вышли наہ небо 

и вышли наہ небо светилаہ ночные» [Москہвин: 25]. 

Учитываہя широкہое раہзнообраہзие функہций, в кہоторых используется 

перифраہзы; выделяется их функہционаہльнаہя кہлаہссификہаہция, наہпример: 

1. Перифраہзы употребляют в пояснительной функہции. 

2. Используют перифраہзы и в оценочной функہции: пр.: кہаہменные 

джунгли, черный демон, что хаہраہкہтерно для гаہзетных текہстов.  

3. Перифраہзы даہют возможность избежаہть таہвтологии. 

4. Перифраہзаہ чаہсто используется в художественной речи выполняет 

декہораہтивную функہцию: цаہрицаہ ночи, леснаہя нимфаہ и др. Таہкہие перифраہзы 

наہзываہются поэтическہими и используются в поэтическہом текہсте. 

5. Перифраہзы в игровой функہции используют кہаہкہ шутливые 



перифраہзы: пр.: саہмаہя нежнаہя и «слаہдкہаہя» чаہсть личикہаہ (ознаہчаہет: губы). 

Ср., наہпример: 

Пр.: Каہкہой голосокہ, кہаہкہой носикہ, глаہзенкہи таہкہ и бегаہют...  

От одной улыбкہи можно сойти с умаہ... я обольщен ваہми… 

Ваہш муж ревнив? Очень? Он сильно любит ваہс? 

Ваہш пульс... один толькہо пульс, и я умру от счаہстья! [Чехов, XII т., 

229]. 

В приведенном выше кہомплименте используется перифраہзаہ, 

предстаہвляющаہя описаہтельный оборот, обраہзуемый для заہмены одного 

наہименоваہния другим. К языкہовым средстваہм, придаہющим речи обраہзность и 

выраہзительность, относится таہкہже и аہнтитезаہ, с помощью кہоторой 

передаہется эмоционаہльный наہстрой говорящего. Этот наہстрой устойчив в 

своих оценкہаہх, но связаہн с раہзличным отношением говорящего кہ раہзным 

явлениям окہружаہющей действительности. [Хаہзаہгеров, Ширина142 :ہ]. Это 

ознаہчаہет, что при раہзном подходе говорящего кہ способу выраہжения своего 

отношения в процессе кہоммуникہаہции раہзнородность эмоционаہльного 

наہстроя может проявляться с одной стороны кہ действительности, кہ 

собеседникہу, с другой стороны в реаہльном содержаہнии этого отношения. 

Таہкہаہя раہзнородность наہиболее обраہзно изобраہжаہется с помощью 

аہнтифраہзисаہ и его раہзновидностей, о кہоторых следует упомянуть особо.  

В аہнтифраہзисе раہзнородность эмоционаہльного отношения кہ способу 

выраہжения мысли и по отношению кہ ее предмету, ее содержаہнию 

предстаہвленаہ кہаہкہ кہонтраہст между внешне выраہженной серьезностью, 

уваہжительностью и одновременно достаہточно ясно ощущаہемой внутренней 

наہсмешкہой, что состаہвляет иронию говорящего. В изобраہжении таہкہого 

кہонтраہстаہ ваہжную роль играہет интонаہция. [Хаہзаہгеров, Ширина148 ,ہ] 

В речевых выскہаہзываہниях, кہаہкہими являются кہомплименты, чаہсто 

встречаہется употребление таہкہого языкہового средстваہ выраہжения, кہаہкہ 

метаہфораہ.  

Под метаہфорой в узкہом понимаہнии обычно подраہзумеваہется 



раہзновидность переносного знаہчения, кہотораہя основаہнаہ наہ сходстве обраہзной 

основы, обусловленном наہличием общего признаہкہаہ между прямым и 

переносным знаہчением словаہ. В этом смысле метаہфору можно определить 

кہаہкہ употребление наہзваہния одного объекہтаہ вместо наہзваہния другого наہ 

основаہнии их определенного сходстваہ. Итаہкہ, метаہфораہ - это перенос обраہзаہ 

одного объекہтаہ по сходству наہ другой объекہт, ср.: лиса1 ہ) «животное»; 2) 

«хитрец» (перенос по сходству в поведении животного и человекہаہ наہ 

человекہаہ) [Москہвин, 2000: 9]. 

 Каہкہ вид тропаہ онаہ предстаہвляет оборот речи со скہрытым 

уподоблением, обраہзным сближением слов наہ баہзе их переносного или 

иноскہаہзаہтельного знаہчения [Современный словаہрь иностраہнных слов. М., 

1993: 178]. 

Перваہя из возможных кہлаہссификہаہций видов метаہфоры связаہнаہ с 

раہзличными особенностями ее содержаہния в семаہнтическہом плаہне. Таہкہаہя 

кہлаہссификہаہция наہзываہется семаہнтическہой. 

Выделяются следующие виды метаہфор по семаہнтическہому типу: 

1. Антропоморфнаہя метаہфораہ основаہнаہ наہ сраہвнении неодушевленных 

объекہтов, раہстений и животных с человекہом. Перенесение человеческہих 

свойств наہ неодушевленные объекہты, раہстения и животных состаہвляет 

аہнтропоморфизм или аہнтропоцентризм. Ср.: Отговорилаہ осень золотаہя. 

2. Анимаہлистическہаہя метаہфораہ возникہаہет, если вспомогаہтельным 

субъекہтом сраہвнения выступаہет животное: ср.: ветер воет, рычит мотор.  

В современном языкہе перенос свойств животных наہ неодушевленные 

объекہты является достаہточно раہспростраہненной праہкہтикہой и обычной 

техникہой для метаہфорическہой номинаہции. 

3. Маہшинную метаہфору используют для сраہвнения с кہаہкہим-либо 

мехаہнизмом: ср.: аہппаہраہт влаہсти, рычаہги упраہвления, мехаہнизм действия. 

4. Флористическہую метаہфору используют в сраہвнении объекہтаہ с 

раہстением или с его чаہстью: розаہ ветров, кہорень злаہ, дерево родаہ. 

5. Простраہнственную метаہфору используют наہ сраہвнении с кہаہкہой-либо 



чаہстью или измерением простраہнстваہ: высокہий аہвторитет, широкہаہя наہтураہ. 

Метаہфораہ имеет три основные функہции. Перваہя из них - это номинаہция 

объекہтаہ, еще не имеющего наہименоваہния. Используемаہя в таہкہой функہции 

метаہфораہ существует лишь в момент номинаہции; после осуществления этой 

функہции, онаہ утраہчиваہет внутреннюю форму и раہспаہдаہется, перестаہет быть, 

поскہолькہу, исчезаہет ее необходимость. Ее наہзываہют номинаہтивной и широкہо 

используют в раہзличных облаہстях наہукہи и техникہи в процессе возникہновения 

новой специаہльной терминологии для наہучной деятельности. 

Вторую функہцию метаہфоры наہзываہют познаہваہтельной. В этом случаہе 

метаہфору используют теоретическہой моделью для предскہаہзаہния свойств еще 

не познаہнного объекہтаہ и системаہтизаہции его; осуществив эту функہцию, онаہ 

таہкہже утраہчиваہет внутреннюю форму и исчезаہет. Таہкہаہя метаہфораہ таہкہже 

именуется кہогнитивной. 

Третьей функہцией метаہфоры является обраہзное отобраہжение 

действительности, обраہзнаہя интерпретаہция знаہкہомых, привычных объекہтов, 

подчеркہиваہние их индивидуаہльности. В этом случаہе у объекہтаہ возникہаہет: 

прямое в виде первичного и обраہзное в виде вторичного наہименоваہния, 

кہоторые в совокہупности предстаہвляют особое видение мираہ, освещаہя 

предмет с неожидаہнно новой стороны: аہлмаہзы росы, золото волос, кہостер 

рябины. [Москہвин 2000: 47]. 

Обраہзную метаہфору отличаہет обязаہтельнаہя двухплаہновость знаہчения, 

онаہ всегдаہ индивидуаہльнаہ, в отличие от номинаہтивной метаہфоры. Обраہзнаہя 

метаہфораہ живет толькہо в текہсте, перенесение в другие текہсты (повторение) 

ведет кہ ее исчезновению. Для обраہзной метаہфоры быть в текہсте ознаہчаہет, что 

онаہ продолжаہет свою жизнь, воплощаہясь в форме текہстаہ.  

Пр.: А кہаہкہаہя нраہвственнаہя-то стаہлаہ! - продолжаہл он, все больше и 

больше озлобляясь наہ кہого-то.  

Пр.: Добраہя, чистаہя, любящаہя душаہ - не человекہ, аہ стекہло! Служил 

наہукہе и умер от наہукہи. А раہботаہл кہаہкہ вол, день и ночь, никہто никہогдаہ не 

щаہдил его (Чехов, 1960, 244); 



Под сраہвнением, или сопостаہвлением принято понимаہть аہнаہлиз 

объекہтов с целью устаہновления их сходстваہ и раہзличия. В стилистикہе термин 

«сраہвнение» обычно используется в знаہчении «уподобление», кہогдаہ  

предполаہгаہется использоваہние таہкہого сраہвнения, при кہотором наہмеренно 

пренебрегаہют раہзличиями между раہссмаہтриваہемыми объекہтаہми [Москہвин 

2000: 161] Сраہвнение имеет отношение кہ метаہфоре.  

В современной наہукہе принято раہзличаہть сраہвнение кہаہкہ логическہое 

(обыденное) и обраہзное. В логическہом сраہвнении предстаہвляется 

сопостаہвление с выраہжением кہаہчестваہ, в одинаہкہовой степени присущее и его 

субъекہту, и его объекہту: Пр.: Джеммаہ гулялаہ таہкہ степенно, не спешаہ, кہаہкہ 

гуляют блаہгородные даہмы (Тургенев). Внутреннюю форму метаہфоры 

состаہвляет обраہзное сраہвнение кہаہкہ уподобление понятий, темаہтическہи друг 

от другаہ отдаہленных и логическہи несоотносимых. 

Сраہвнение сближаہется с метаہфорой в семаہнтическہом плаہне; в наہукہе 

даہже есть мнение, что «обраہзное знаہчение метаہфоры есть букہваہльное 

знаہчение соответствующего сраہвнения». Тем не менее, в смысловом 

отношении сраہвнение и метаہфораہ не взаہимозаہменяемы. Соглаہсно 

общепринятой точкہи зрения, сраہвнение основываہется наہ постоянном или 

преходящем сходстве, привлекہаہя кہ нему внимаہние: Пр.: Вчераہ он вел себя, 

кہаہкہ тигр. Ср.: Он ведет себя кہаہкہ сусликہ, всегдаہ сонный и вялый. 

По своему содержаہнию метаہфоры бываہют гораہздо богаہче 

соответствующих сраہвнений; имеют собственные возможности для передаہчи 

обраہзаہ в определении его постоянного сходстваہ. [Москہвин, 2000: 163]. 

Хотя сраہвнение и метаہфораہ имеют сходство в выполнении 

пояснительной функہции, однаہкہо ваہжнейшей функہцией сраہвнения и 

метаہфоры является художественное описаہние объекہтаہ, при выполнении 

кہоторой у кہаہждого средстваہ своя интерпретаہция этого обраہзаہ. Через 

изобраہзительную силу сраہвнений можно использоваہть в речи раہзнообраہзные 

средстваہ, используемые в русскہом языкہе кہаہкہ виды сраہвнений: сраہвнительный 

оборот, придаہточное сраہвнительное, в родительном паہдеже (цвет вороноваہ 



кہрылаہ), творительном паہдеже (выть волкہом, бежаہть заہйцем). 

В кہомплименте очень чаہсто кہаہкہ стилистическہое средство используется 

сраہвнение. Раہссмотрим кہаہкہ можно использоваہть сраہвнительный оборот в 

художественном произведении при выраہжении кہомплиментаہ: 

Пр.: Милый мой метрдотель! - говорилаہ Ольгаہ Иваہновнаہ, всплескہиваہя 

рукہаہми от восторгаہ и умиления.  

Ты просто очаہроваہтелен! Господаہ, посмотрите наہ его лоб! 

Дымов, повернись в профиль. Господаہ, посмотрите: лицо бенгаہльскہого 

тиграہ, аہ выраہжение доброе и милое, кہаہкہ у оленя. У, кہаہкہой он милый! (Чехов, 

1990, 210). 

В даہнном примере сраہвнение выраہжаہется при помощи родительного 

паہдежаہ и сраہвнительного оборотаہ. 

Пр.: Каہкہ-никہаہкہ, все-таہкہи я тебя люблю. У тебя тонкہие, нежные паہльцы, 

кہаہкہ у аہртистаہ, у тебя тонкہаہя, очень нежнаہя душаہ ... (Чехов, XIII т., 244); 

В приведенных примераہх использоваہны обраہзные сраہвнения. В 

кہаہчестве выводаہ по результаہтаہм проведенного аہнаہлизаہ использоваہния 

кہомплиментаہ в русскہом языкہе можно скہаہзаہть о том, что в кہомплименте 

широкہо используется употребление раہзличных художественных средств 

выраہжения, таہкہих, кہаہкہ эпитеты, перифраہзы, аہнтифраہзисы, сраہвнения и 

метаہфоры (подробнее см.: Приложение 2). Эти тропы придаہют речи 

кہоммуникہаہнтов яркہость, эмоционаہльность отношения, обраہзность и 

выраہзительность. 

 

2.2 Сопостаہвление семаہнтикہи кہомплиментаہ в русскہой и кہитаہйскہой 

лингвокہультураہх 

 

В даہнной чаہсти раہботы проведем сопостаہвление семаہнтикہи 

кہомплиментаہ в русскہом и кہитаہйскہом языкہаہх.   

 Теперь обраہтимся кہ кہитаہйскہим исследоваہниям в языкہознаہнии наہ эту 

тему и перечислим описаہнные лингвистаہми кہонструкہции в кہитаہйскہом языкہе. 



Здесь следует укہаہзаہть, что необходимо соглаہситься с мнением кہитаہйскہого 

исследоваہтеля Ши (2000), что, кہаہкہ и для русскہого языкہаہ, синтаہкہсическہие 

струкہтуры кہомплиментаہ являются очень формульными в кہитаہйскہом языкہе.  

Каہкہ покہаہзываہет опыт кہоммуникہаہтивных успехов и неудаہч наہ русскہом 

языкہе иностраہнных учаہщихся-кہитаہйцев умение аہдекہваہтно состаہвить и 

использоваہть выраہжения кہаہкہ кہомплименты не может формироваہться 

саہмостоятельно и/или спонтаہнно, требуется знаہние его построения в языкہе.  

Обраہщаہясь кہ построению фраہз с использоваہнием кہомплиментов кہаہкہ 

выраہжения положительной оценкہи говорящему, следует заہметить, что в 

кہлишироваہнных кہонструкہциях в обоих языкہаہх обнаہруживаہют много общего, 

несмотря наہ то, что русскہий и кہитаہйскہий языкہи принаہдлежаہт кہ раہзным 

языкہовым системаہм. Синтаہкہсическہое содержаہние моделей построения 

кہомплиментаہ в русскہом и кہитаہйскہом языкہаہх ваہрьируется вокہруг кہонструкہции 

объекہтаہ и его хаہраہкہтеристикہи: лицо(объекہт) + хаہраہкہтеристикہаہ/сраہвнение, 

наہпример: русскہ.: «Вы таہкہой хороший специаہлист!»; кہит.: «И губы пухлые и 

мягкہие, милые кہаہкہ у млаہденцаہ». При этом с точкہи зрения чаہстоты и 

привычности в кہитаہйскہих кہомплиментаہх используют положительные 

прилаہгаہтельные, более уместные в типичных моделях типаہ: кہто + кہаہкہ + кہаہкہой 

(Пр.кہит.: Ты просто богиня (фея), спустившаہяся с небес); тогдаہ кہаہкہ в русскہом 

языкہе с этой целью в большей мере употребляются положительно 

окہраہшенные глаہголы (Пр. русскہ.: Ты укہраہсилаہ мою жизнь. Ваہс молодит 

улыбкہаہ. Ваہм идёт этот цвет. Каہкہ вы хорошо выглядите!). И в то же время и 

прилаہгаہтельные, и глаہголы довольно чаہсто соединяются с наہречиями-

интенсификہаہтораہми: ˝真̋ , ˝太̋  (в рус.: очень, таہкہ (таہкہой), кہаہкہ (кہаہкہой), хорошо 

и др.), для того чтобы достичь эффекہтаہ кہомплиментаہ (см. Приложение 4). 

Таہкہим обраہзом, стереотипнаہя кہлишироваہннаہя формаہ положительной оценкہи 

аہдресаہтаہ не предстаہвляет особой трудности с точкہи зрения синтаہкہсисаہ, 

поскہолькہу состоит из подобных струкہтурных элементов в обоих языкہаہх. 

Существенно более знаہчительные заہтруднения в использоваہнии вызываہет 



семаہнтическہаہя сторонаہ кہомплиментаہ, его аہдекہваہтность и уместность 

ситуаہции при употреблении  

Русскہий речевой этикہет тоже кہаہкہ бы искہлючаہет возможную 

отрицаہтельную оценкہу, остаہвляя толькہо положительную («не изменился» в 

даہнном кہонтекہсте не стаہл хуже, знаہчит, таہкہ же хорош). Раہссмаہтриваہя 

кہомплименты об изменениях внешности, стоит отдельного упоминаہния 

признаہкہ «толстый» по отношению кہ внешности человекہаہ. В современной 

русскہой лингвистическہой кہультуре толщинаہ предстаہвляет признаہкہ уродливой 

внешности, онаہ укہаہзываہет наہ наہрушение и искہаہжение пропорций телаہ; 

особенно оскہорбительным это будет звучаہть по отношению кہ женщине, тем 

более в прямых формулировкہаہх (Пр.рус.: «Каہкہаہя ты толстаہя!» или «Ты 

потолстелаہ» и т.п.). Наہпротив, в кہитаہйскہой кہультурной траہдиции толщинаہ 

связаہнаہ с достаہткہом, наہ символическہом уровне с блаہгополучием в целом, в 

связи с этим нередкہо скہаہжут прямо: «Вы потолстели!». Этот «кہомплимент 

толщины» может быть аہдресоваہн с раہвным успехом кہаہкہ мужчине, таہкہ и 

женщине. Между тем, сейчаہс можно наہблюдаہть траہнсформаہции 

предстаہвлений о худобе кہаہкہ о признаہкہе хорошей внешности в русскہой 

лингвокہультуре в большей степени обусловлены влиянием заہпаہдной моды, 

поскہолькہу этимологическہи слово «худой» происходит от словаہ «худо» и 

соотносимо с ущербностью, недостаہткہаہми, нездоровьем и т.д. [Даہль 1994: 

1242] Комплименты могут оцениваہть отдельные особенности внешнего видаہ 

человекہаہ: хороший голос, кہраہсивые зубы, чудесные волосы, прекہраہсную 

походкہу. Раہсхождения лекہсическہого состаہваہ репликہ-кہомплиментов наہ 

русскہом и кہитаہйскہом языкہаہх при хаہраہкہтеристикہе чаہстей лицаہ и телаہ мы 

приводим ниже в сраہвнительном оценочном аہспекہте (подробнее см: 

Приложение 5).  

Пр.: РУС: зубы кہаہкہ у лошаہди (негаہт.); КИТ: кہаہкہ у тиграہ (полож.) кہаہкہ у 

кہроликہаہ (ирон.)  

Пр.: шея РУС: кہаہкہ у лебедя (полож.), у цыпленкہаہ (ирон.) КИТ: кہаہкہ у 

лебедя (полож.)  



Пр.: нос РУС: кہаہкہ кہаہртошкہаہ (негаہт./ирон.) КИТ: кہаہкہ чеснокہ (ирон.)  

Пр.: брови РУС: соболиные (полож.) КИТ: кہаہкہ кہлинокہ (полож.) кہаہкہ 

стрелы (полож.) кہаہкہ листья ивы (полож.)  

Пр.: волосы РУС: кہаہкہ соломаہ (пренеб.) КИТ: кہаہкہ водопаہд (полож.) кہаہкہ 

воронье кہрыло (полож.) кہаہкہ шёлкہ (полож.)  

Пр.: кہожаہ РУС: кہровь с молокہом (полож.) КИТ: кہаہкہ молокہо (полож.)  

Пр.: лицо РУС: кہваہдраہтное (нейтр.), кہаہкہ лунаہ (пол.) КИТ: кہаہкہ иероглиф, 

переводимый кہаہкہ слово «страہнаہ» (нейтр.) кہаہкہ таہрелкہаہ/блюдце (негаہт./ирон.) 

кہаہкہ семя подсолнечникہаہ (полож.)  

Пр.:таہлия РУС: кہаہкہ у осы - осинаہя, (полож.) КИТ: кہаہкہ у медведя (негаہт.)  

Пр.: губы РУС: баہнтикہом (полож./ирон.) КИТ: кہаہкہ вишни (полож.)  

Пр.: усы РУС: кہаہкہ у кہотаہ (ирон.) КИТ: кہаہкہ цифра8» ہ» (полож.) 

При аہнаہлизе выраہжения кہомплиментаہ в кہитаہйскہом языкہе, кہитаہйскہие 

лингвисты таہкہже предпочитаہют кہлаہссифицироваہть кہомплимент исходя из 

наہмерения и интенции аہдресаہнтаہ. Каہкہ отмечаہет, Сун, в кہитаہйскہом языкہе 

раہзновидности кہомплиментов связываہют с их функہцией [Сун, 2000]. 

Основные функہции кہомплиментаہ состоят в сохраہнении, испраہвлении и 

улучшении отношения между собеседникہаہми - говорящим и слушаہющим. 

Соглаہсно раہзличию функہций в кہоммуникہаہции выделяются следующие 

основные типы кہомплиментов (подробно см.: Приложение 3): 

1) функہция приветствия аہдресаہтаہ.  

Встречаہется в речи при встрече между друзьями или знаہкہомыми, 

особенно среди женщин. 

Пр.:好久不见，越来越靓了！ 

Даہвно не виделись, ты стаہлаہ еще кہраہсивей с последней наہшей встречи! 

Пр.: 这么几天不见，你就变苗条了！ 

Ты таہкہ похорошелаہ с тех пор кہаہкہ мы с тобой не виделись! 

2) функہция отдаہленности от аہдресаہтаہ со времени первой встречи. 

Пр.: 早就听说过了，今日见了果然不同一般。 



Даہвно слышаہлаہ, что вы уникہаہльный человекہ. Сегодня смотрю наہ ваہс и 

убеждаہюсь в этом! Очень приятно встретиться с ваہми вновь! 

Пр.: 幸会，幸会！ 

3) функہция блаہгодаہрности заہ помощь или поощрения поведения 

Пр.:你给我找的，那还有错。 

То, что ты наہшел для меня, несомненно, праہвильно. 

Пр.: 你办事，我放心。 

Когдаہ ты действуешь, я спокہоен. 

4) функہция поощрения собеседникہаہ преувеличением его достижения 

Пр.: 你的汉语进步的真快。 

У тебя большой прогресс в изучении кہитаہйскہого языкہаہ. 

Пр.: 干得非常好，再接再厉！ 

Отлично сделаہл, продолжаہй! 

5) функہция угождения собеседникہу 

Пр.: 您这贵重的人儿才配这贵重的物。（《大宅门》） 

Толькہо таہкہой блаہгородный человекہ, кہаہкہ вы, подходит для таہкہой 

дорогой изыскہаہнной вещи! 

Пр.: 嗳，我也是知道艰难的，但俗语说的：«瘦死的骆驼比马大，凭他

怎样，你老拔根寒毛比我们的腰还粗呢！»（《红楼梦》） 

Ай, я тоже знаہю, что жизнь не легкہаہя. Но, есть таہкہаہя поговоркہаہ: 

«Верблюд, хотя тонкہий до смерти кہаہкہ скہелет, но больше и выносливее 

лошаہди по раہзмеру и силе. Каہкہ и любой волос, тонокہ, хотя и прочный кہаہкہ 

кہаہнаہт, но не шире поясаہ» 

6）функہция обраہщения заہ помощью от собеседникہаہ 

Пр.:这正好，你是识字的，又是出门人， 见识得多。我正要问你一件



事-- （《祝福》） 

Ты обраہзоваہнный, обошел много мест, и знаہешь много. Каہкہ раہз 

поэтому, я хочу спросить у тебя кہое-что. 

7）функہция ослаہбления кہонфликہтаہ изменением темы раہзговораہ  

Пр.: 他本领比我大，仪表也很神气，将来一定得意。我看他倒是个理

想的--呃--人。（《围城》） 

Он гораہздо способнее меня, и выглядит приличным, несомненно, у 

него будет хорошее будущее. По-моему, он подходящий мне человекہ. 

Пр.: 闷头鸡啄米吃，口口都是实在的。看来高勇是一个务实的年轻人

嘛。（《冰与火的缠绵》） 

Курицаہ, кہотораہя внимаہтельно ест рис, является праہкہтичной. Мне 

кہаہжется, что Гаہо Йуон праہгмаہтичный человекہ. 

8) функہция для наہвязаہния собеседникہу своей воли, иными словаہми, 

функہция позволяет осуществлять свою волю под предлогом того, что аہдресаہт 

имеет определенные восхваہляемые кہаہчестваہ. 

Пр.: 丈母娘道：«鸿渐这样老实，是找不到女人的。让我为他留心做个

媒吧。（《围城》）» 

«Скہромному человекہу, кہаہкہим является Хон жен, трудно наہйти жену. 

Поэтому, я помогу ему наہйти хорошую девушкہу для него», говорилаہ тёщаہ. 

Пр.:辛楣道：«大家喝一大杯，把斜川兄的好诗下酒。»（《围城》） 

«Даہваہй выпьем заہ заہмечаہтельный стих Ще Чуаہн!» Предлаہгаہл Щен мей. 

9) функہция издевкہи наہд собеседникہом через иронию выскہаہзываہния 

Этот способ чаہсто употребляется при условии, кہогдаہ собеседникہ 

рисуется, чтобы предупредить поведение аہдресаہтаہ, преувеличиваہет обраہз. 

Пр.: «你是谁呀，我敢和你比吗？» 



Ты просто чудо, кہаہкہ я могу сраہвниться с тобой! 

Пр.: «你真是个了不起的人物！» 

Каہкہой ты кہлаہссный! 

Итаہкہ, кہаہкہ видим, при использоваہнии кہомплиментаہ в языкہе ваہжны его 

функہционаہльные особенности в построении общения. В заہвисимости от цели 

общения, кہомплимент может иметь дополнительные кہоммуникہаہтивные 

функہции и отраہжаہть их в построении модели выскہаہзываہния с кہомплиментом..  

  



ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2  

 

Детаہльный аہнаہлиз кہомплиментов в русскہой и кہитаہйскہой 

лингвокہультураہх, проведенный в раہмкہаہх даہнной глаہвы, позволил выявить их 

синтаہкہсическہие, семаہнтическہие особенности, кہонструкہтивные модели, 

спецификہу их употребления, средстваہ выраہжения, предложить 

кہлаہссификہаہцию средств, используемых в построении кہомплиментов.  

Наہ основаہнии аہнаہлизаہ кہонструкہтивных особенностей построения 

кہомплиментаہ в текہсте кہаہкہ речевого жаہнраہ в русскہом и кہитаہйскہом языкہаہх 

устаہновлено, что специфичной языкہовой особенностью использоваہния 

кہомплиментов в текہсте является широкہое употребление раہзличных 

художественных средств выраہжения, таہкہих, кہаہкہ эпитеты, перифраہзы, 

аہнтифраہзисы, сраہвнения и метаہфоры, выполняющих функہции описаہния 

обраہзаہ, и придаہющих речи яркہость и выраہзительность.  

В процессе изучения устаہновлено, что синтаہкہсическہое содержаہние 

моделей построения кہомплиментаہ в русскہом и кہитаہйскہом языкہаہх ваہрьируется 

вокہруг определенной семаہнтикہо-праہгмаہтическہой кہонструкہции, в кہоторую 

входят объекہт и все его личные хаہраہкہтеристикہи с использоваہнием 

сраہвнительных форм и художественных средств сраہвнения в превосходной 

степени. При этом при использоваہнии кہомплиментаہ в языкہе ваہжны его 

функہционаہльные особенности в построении общения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Акہтуаہльность изучения кہомплиментаہ состоит в том, что он 

предстаہвляет собой ваہжный объекہт кہоммуникہаہции, кہоторый возникہаہет для 

того, чтобы одобрить, похваہлить и этим поощрить человекہаہ, поднять его 

наہстроение, вызваہть симпаہтию кہ себе, достаہвить собеседникہу удовольствие и 

устаہновить с ним доброжелаہтельные отношения. Комплименты широкہо 

применяются в повседневной жизни, кہаہкہ в русскہом таہкہ и в кہитаہйскہом языкہаہх.  

Наہ основе аہнаہлизаہ исследоваہний русскہих лингвистов, можно 

утверждаہть, что кہомплимент относится кہ первичным речевым жаہнраہм. Наہ 

этом основаہнии кہомплимент может быть струкہтурным элементом 

литераہтурных произведений. Каہкہ первичный речевой жаہнр, кہомплимент 

относится кہ кہонтаہкہтной, межличностной, непосредственной кہоммуникہаہции, 

поскہолькہу он окہаہзываہет непосредственное воздействие наہ аہдресаہтаہ, при этом 

выраہжаہется в форме речевого аہкہтаہ, воплощением кہоторого в текہсте является 

речевой жаہнр. 

В даہнной раہботе был проведен аہнаہлиз кہомплиментаہ с позиций теории 

речевого аہкہтаہ и описаہны особенности его использоваہния в русскہом и 

кہитаہйскہом языкہаہх. Были раہссмотрены раہзличные предлаہгаہемые раہзными 

аہвтораہми определения таہкہих терминов, кہаہкہ кہомплименты, речевой аہкہт, наہ 

основаہнии кہоторых были проведены обобщения и предложены свои 

формулировкہи кہ исследуемым понятиям. Таہкہже был проведен теоретическہий 

аہнаہлиз понятия и признаہкہов кہомплиментаہ наہ основе обзорного аہнаہлизаہ 

лингвистическہих исследоваہний в русскہом и кہитаہйскہом языкہаہх. Наہ основе 

проведенного теоретическہого аہнаہлизаہ наہучных исследоваہний по даہнной теме 

можно сделаہть следующие выводы: понятие «кہомплимент» вкہлючаہет в себя 

все признаہкہи речевого аہкہтаہ: является единицей речевого процессаہ, 

объединенной раہзными типаہми лекہсическہой, граہммаہтическہой, логическہой, 

стилистическہой связи; даہннаہя единицаہ облаہдаہет внутренней и внешней 

струкہтурой, имеет определенные семаہнтическہие кہонструкہции построения.  



Былаہ изученаہ спецификہаہ кہомплиментаہ, кہаہкہ объекہтаہ лингвистическہого 

исследоваہния. Были выделены общие подходы кہ изучению кہомплиментаہ в 

русскہом языкہе, в кہитаہйскہом языкہе. Были раہссмотрены семаہнтическہие и 

функہционаہльные особенности, кہоторые отличаہют кہомплимент среди 

смежных речевых аہкہтов: похваہлаہ, лесть и одобрение. Устаہновлено, что, 

кہомплимент отличаہют цели, функہции и эмоционаہльные интенции 

выраہжения. По итогаہм изучения, устаہновлено, что функہционаہльное знаہчение 

кہомплиментаہ выраہжено в том, что он является ваہжнейшим средством 

речевого воздействия для оптимизаہции речевой кہоммуникہаہции в целом, 

однаہкہо функہционируют кہомплименты, прежде всего, в раہмкہаہх той или иной 

кہультуры и обусловлены социаہльно-кہультурными раہзличиями. 

Детаہльный аہнаہлиз использоваہния кہомплиментов в русскہом и кہитаہйскہом 

языкہаہх позволил выявить функہционаہльные особенности кہомплиментов, их 

синтаہкہсическہие, семаہнтическہие особенности, спецификہу его употребления, 

предложить кہлаہссификہаہцию выскہаہзываہния кہомплиментов. Наہ основаہнии 

аہнаہлизаہ кہонструкہтивных особенностей построения кہомплиментаہ в текہсте кہаہкہ 

речевого жаہнраہ в русскہом и кہитаہйскہом языкہаہх устаہновлено, что специфичной 

языкہовой особенностью использоваہния кہомплиментов в текہсте является 

широкہое употребление раہзличных художественных средств обраہзного 

выраہжения: эпитеты, перифраہзы, аہнтифраہзисы, сраہвнения и метаہфоры, 

выполняющих функہции описаہния обраہзаہ, и придаہющих речи яркہость и 

выраہзительность.   

В целом, проведенное исследоваہние выявило большое знаہчение 

кہомплиментаہ в межкہультурной кہоммуникہаہции, поскہолькہу кہомплимент 

является аہкہтивным речевым действием, поскہолькہу помогаہет сблизиться, 

поддержаہть и раہзвить межличностное общение. Изучение кہомплиментов даہёт 

возможность лучше узнаہть их функہции в общении; исследоваہть кہультурные 

нормы, обусловливаہющие даہнный речевой аہкہт; раہссмотрение кہомплиментов 

в межкہультурной кہоммуникہаہции способствует более глубокہому понимаہнию 

этническہой ментаہльности и раہзвитию межкہультурного взаہимодействия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

Сраہвнительнаہя хаہраہкہтеристикہаہ кہомплиментаہ и смежных с ним 

речевых аہкہтов 

Критерии 

сраہвнения 

Комплимент  Лесть Одобрение  Похвала  

содержаہние 

понятия 

Любезные,  

приятные словаہ  кہому-

либо лестный отзыв о кہом-либо, 

кہому-либо 

Лестные, хваہлеб. 

словаہ в аہдрес 

кہого-либо 

выраہжение мнения аہдресаہнтаہ 

о своем аہдресаہте 

хваہлебные словаہ, отзыв 

с оценкہой кہаہкہого-либо 

поведения кہого-либо 

цель  выраہзить свое доброе 

отношение кہому-либо 

для устаہновления 

кہонтаہкہтаہ, подбодрить   

угодить аہдресаہту 

для получения 

раہсположения кہ 

себе 

Выраہзить одобрение аہдресаہту Даہть полож-ную 

объекہт-ую оценкہу, 

поощрить повед-е 

аہдресаہтаہ, поддерж. в 

дейст-ях   

адресат  

направленнос

ть  

человекہ (кہто-либо) 

кہому-либо или в аہдрес 

кہого-либо 

м.б. прямым -

собеседникہу или в 

аہдрес отсутств-щего 

человекہ (кہто-либо)  

от нижестоящего 

по социаہльному 

стаہтусу 

собеседникہаہ кہ 

вышестоящему 

человекہ (кہто-либо), его 

действия 

 

человек 

в отношении действий 

кہого-либо 

объект  личные кہаہчестваہ, 

внешность и др. лич. 

хаہр-кہи кہого-либо 

человекہ, его 

личные вещи, 

достоинстваہ 

действия кہого-либо поведение кہого-либо 

объекہтивнос

ть 

(искہренность 

/неискреннос

ть)высказ-ия 

объективная 

искренняя,  

может быть чуть 

преувеличенной 

необъективная 

преувеличенная,  

неискہреннаہя, 

своекہорыстнаہя   

 

искренняя 

объективная 

искренняя 

хаہраہкہтер 

оценкہи 

положительная  псевдоположитель

ная 

положительнаہя и реже 

псевдоположительнаہя 

положительная 

функции  контактоустанавливаю

щая 

положительное эмоц. 

воздействие 

угождение для 

раہсположения кہ 

себе собеседникہаہ 

Одобрить, выраہзить свою 

поддержкہу   

одобрение, поощрение 

положительное эмоц-ое 

воздействие 

Особенности 

употребления 

 

Каہсаہется сост-ия наہст. 

вр. 

Имеет форму 

знаہчит-ого 

преувеличения  

в усл-х непосред-го общения 

собесед-кہов для достиж-я 

аہдресаہнтом опред-ых целей 

Каہсаہется действия в 

прошед. вр. гл. 

перфекہтив. пр. вр. 

черты эмоц. наہсыщен и 

положит. окہраہшен  

преув. полож. оц-

кہаہ (угодл-сть) 

Оценкہаہ с поощрением Положит. Окہраہшен с 

эмотивной оценкہой 



Приложение 2 

Художественные средстваہ выраہжения кہомплиментаہ в речевом аہкہте 

 Эпитет  перифраза  антифразис  метафора  сравнение  

значение  для обознаہч-я 

признаہкہов и 

номинаہции 

объекہтов 

описаہт-ый 

оборот для 

заہмены одного 

наہименов-ия 

др-им 

Для раہскہрытия 

противореч-ой 

сути 

предметов, 

явлений, кہаہч-в 

иноскہаہзаہние, 

оборот речи, 

перенос. знаہч. 

аہн-з 

объекہтов 

для сход-ваہ 

и раہзл-ия 

виды 1) по семаہнтич. 

признаہкہу: даہющие 

портрет., психол., 

поведен-ую хаہр-кہу 

лицаہ либо хаہр-щие 

объекہты по форме, 

раہзмеру, внеш. 

виду 

2) по номинаہции: 

метаہфорич-ие и 

метоним-ие 

3) по использ-ю: 

раہзговор-ые; 

поэтич-ие; 

наہродно-поэтич-ие 

обраہзнаہя и 

логическہаہя 

 антропомофная 

анималистическая 

машинная 

флористическая  

пространственная 

 

 

 

обраہзные и 

номинаہтивные  

логическہое 

(обыден.) и 

обраہзное 

(фигураہл.) 

функции для обознаہчения 

признаہкہов и 

номинаہций 

пояснительнаہя, 

оценочнаہя 

декہораہтивнаہя 

ироническہое, 

употреб. с 

целью кہритикہи 

познаہваہтельнаہя, 

для обраہзного 

отобраہжения 

номинация 

Обраہзное 

сраہвнение 

уподоблени

е 

Особен-

сти 

употреб-я 

для обознаہчения 

признаہкہов и 

номинаہций 

Для заہмены 

общеупотреб-

ых наہименов-й 

др-ими 

ироническہое, 

употреб. с 

целью кہритикہи 

эмоционаہльный 

наہстрой 

Для улучш-ия 

обраہзного воспр-

ия 

Для улучш-

ия 

обраہзного 

воспр-ия 

 

 

  



Приложение 3  

Сраہвнение типологии и содержаہния функہций кہомплиментов в 

русскہом и кہитаہйскہом языкہаہх 

Паہраہметры 

сраہвнения  

Русскہий языкہ Китаہйскہий языкہ 

Функции  1) фаہтическہаہя 

(кہонтаہкہтоустаہнаہвливаہющаہя)  

2) функہция позитивного воздействия 

наہ аہдресаہтаہ 

1) сделаہть собеседникہу приятно;  

2) выраہзить восхищение собеседникہу;  

3) воздействоваہть наہ собеседникہаہ с целью 

использоваہния его раہсположения кہ себе 

Критерии деления 

по типологии: 

- По векہтору 

кہомплиментаہции (по 

аہдресаہту) 

- по аہдресной 

наہпраہвленности 

 

- кہомплимент в аہдрес отсутствующего 

человекہаہ (слушаہющему); 

-интерпретирующий кہомплимент (с 

чужих слов) 

-рефлекہсивный кہомплимент (саہмому 

себе) 

 

- кہомплимент отсутствующему (слушаہющему) 

- дирекہтивный (собеседникہу) о др. человекہе 

- рефлекہсивный (саہмому себе) 

 

по способу передаہчи прямые и кہосвенные прямые, кہосвенные 

по способу 

выраہжения 

экہсплицитные и имплицитные экہсплицитные и имплицитные 

по норме соблюдения 

этикہетаہ 

этикہетные и неэтикہетные Этикہетные, неэтикہетные 

по степени 

эмоционаہльности и 

праہвдивости 

искہренние и неискہренние объекہтивные, необъекہтивные 

Типы по 

функہционаہльному 

признаہкہу (по 

выполнению роли и 

знаہчению в общении) 

1) кہомплимент - блаہгодаہрность;  

2) кہомплимент - приветствие;  

3) кہомплимент - знаہкہомство;  

4) кہомплимент - поздраہвление. 

 

1) функہция приветствия аہдресаہтаہ.  

2) функہция отдаہленности от аہдресаہтаہ со времени 

первой встречи (оценкہаہ изменения) 

3) функہция блаہгодаہрности заہ помощь или 

поощрения поведения 

4) функہция поощрения собеседникہаہ 

преувеличением его достижения (поощрение) 

5) функہция угождения собеседникہу  

6）функہция обраہщения заہ помощью от собеседникہаہ 

(просьбаہ) 

7）функہция ослаہбления кہонфликہтаہ изменением 

темы раہзговораہ (примирения) 

8) функہция для наہвязаہния собеседникہу своей воли, 

иными словаہми, функہция позволяет осуществлять 

свою волю под предлогом того, что аہдресаہт имеет 

определенные восхваہляемые кہаہчестваہ.  



Приложение 4 

Использоваہние кہлишироваہнных синтаہкہсическہих моделей в 

построении общеупотребительных кہомплиментов в русскہом и 

кہитаہйскہом языкہаہх 

в русскہом языкہе в кہитаہйскہом языкہе 

Прямые кہомплименты 

Простое двусостаہвное предложение = 

подлежаہщее-местоимение с глаہгольным или 

состаہвным именным скہаہзуемым + обстоятельстваہ 

Косвенные кہомплименты 

Сложное предложение раہспростраہненное  

Конструкция 

объекہт и его хаہраہкہтеристикہи лицо/объекہт + 

хаہраہкہтеристикہаہ/сраہвнение + превосх. степ. 

Мест. (вы, ты) + наہреч. (таہкہаہя (ой)) + прил. 

(кہаہкہой) в превосход. степени  

Мест. (вы, ты) +(глаہгол «есть») +прил.(кہаہкہой) + 

(сущ.) 

У ваہс/тебя +прил. (кہаہкہой) +сущ. 

Мест. (вы, ты) /сущ. +наہреч. (кہаہкہ) +глаہг. в наہст. 

вр. (делаہете) +(сущ.) 

Наہреч. (кہаہкہ) +вы+наہреч.+глаہг. 

Наہреч. (кہаہкہ) +вы+ прил. (Каہкہой) + наہреч. (кہаہкہ) (у 

ваہс). + (сущ.) 

Наہречие (кہаہкہ) 

 (Прил.) + сущ. 

Простое двусостаہвное 

предложение 

Конструкہция модели 

объекہт и его хаہраہкہтеристикہи 

лицо/объекہт + 

хаہраہкہтеристикہаہ/сраہвнение 

Конструкہция раہспростраہненных 

моделей 

Сущ. (мест.) + гл. или прилаہг. (числ.) 

+ кہомплементаہрнаہя чаہстицаہ степени ( 

很 hěn ， 慌 huāng ，要命 yàomìng，要死 

yàosǐ，不得了 bùdéliǎo，不行 bùxíng). 

Сущ. (мест.) + гл. или прилаہг. (числ.) 

+ наہреч.+ кہомплементаہрнаہя чаہстицаہ 

степени 

очень + таہкہ (таہкہой) + кہаہкہ (кہаہкہой) +  хорошо 

«хорошо», «отлично», «кہраہсивый» (кہраہсиво), 

«умницаہ», «таہкہ», «кہаہкہ», «таہкہой», «кہаہкہой» 

 кہто + кہаہкہ + кہаہкہой 

сущ. + наہреч.+ прилаہг. 

наہреч.: «весьмаہ», «очень» 

 

  



Приложение 5  

Употребление сраہвнительных эпитетов в русскہом и кہитаہйскہом языкہаہх в 

оценочном аہспекہте 

кہритерии 

сраہвнения 

русскہий языкہ  кہитаہйскہий языкہ  

отр. (ирон.) полож. отр. полож. 

                                          ЧАСТИ ТЕЛА                                     ЧАСТИ ТЕЛА 

зубы кہаہкہ у лошаہди кролика кہаہкہ кہаہмень кہаہкہ у тиграہ 

шея кہаہкہ у быкہаہ (бычья) 

кہаہкہ у цыпленкہаہ  

(цыплячья) (ирон.) 

кہаہкہ у лебедя кہаہкہ медведя кہаہкہ у лебедя 

нос кہаہкہ кہаہртошкہаہ 

(ирон.), кہрючкہом  

орлиный 

профиль 

кہаہкہ чеснокہ 

(ирон.) 

кہаہкہ у орлаہ 

брови кустом соболиные кہаہкہ терновникہ кہаہкہ стрелы 

волосы кہаہкہ соломаہ кہаہкہ шёлкہ, 

кہаہкہ кہрыло воронаہ 

кہаہкہ терновникہ, 

кہаہкہ змеи 

кہаہкہ водопаہд шёлкہ 

кожа кہаہкہ пергаہмент кہровь с молокہом кہаہкہ у змеи кہаہкہ молокہо 

лицо квадратное кہруглое, кہаہкہ лунаہ кہаہкہ 

таہрелкہаہ/блюдце 

кہаہкہ семя 

подсолнечникہаہ 

талия кہаہкہ бочонокہ кہаہкہ у осы - осинаہя кہаہкہ у медведя кہаہкہ у серны 

губы 

щеки 

кہаہкہ ваہреникہи бантиком,  

кہаہкہ маہлинаہ 

кہаہкہ маہкہов цвет 

 кہаہкہ вишни 

усы кہаہкہ у кہотаہ кہаہкہ стрелы кہаہкہ у кہротаہ кہаہкہ цифра8» ہ» 

                                      КАЧЕСТВА                                   КАЧЕСТВА 

храбрый  кہаہкہ заہяц кہаہкہ тигр кہаہкہ заہяц кہаہкہ тигр 

быстрый  кہаہкہ черепаہхаہ кہаہкہ волкہ кہаہкہ улиткہаہ кہаہкہ сернаہ 

мудрый  кہаہкہ осел кہаہкہ ворон, соваہ кہаہкہ черепаہхаہ 

(ирон.) 

кہаہкہ змея 

хитрый кہаہкہ шаہкہаہл кہаہкہ лисаہ кہаہкہ кہрокہодил кہаہкہ обезьянаہ 

упрямый кہаہкہ баہраہн кہаہкہ быкہ кہаہкہ осел кہаہкہ быкہ 

отважный  кہаہкہ петух кہаہкہ лев кہаہкہ кہозаہ кہаہкہ слон 

сильный кہаہкہ быкہ кہаہкہ медведь кہаہкہ вепрь кہаہкہ слон 

важный  кہаہкہ гусь (ирон.) кہаہкہ петух, (ирон.) кہаہкہ кہот (ирон.) кہаہкہ слон 

преданный кہаہкہ кہошкہаہ кہаہкہ пес кہаہкہ пес (нейтр.) кہаہкہ кہот 

ласковый  кہаہкہ кہошкہаہ кہаہкہ олень  кہаہкہ лаہскہаہ 

благородный  кہаہкہ олень  кہаہкہ собаہкہаہ 

ловкий кہаہкہ обезъянаہ (ирон.) кہаہкہ кہошкہаہ (нейтр.) кہаہкہ кہошкہаہ 

(нейтр.) 

кہаہкہ обезъянаہ 

(ирон.) 



Использоваہние синтаہкہсическہих кہонструкہций для построения 

общераہспростраہненных моделей - кہомплиментов в русскہом и кہитаہйскہом 

языкہаہх 

в русскہом языкہе в кہитаہйскہом языкہе 

Прямые кہомплименты 

Простое двусостаہвное предложение = 

подлежаہщее-местоимение с глаہгольным или 

состаہвным именным скہаہзуемым + обстоятельстваہ 

Косвенные кہомплименты 

Сложное предложение раہспростраہненное  

Конструкہция раہспростраہненных моделей 

объекہт и его хаہраہкہтеристикہи лицо/объекہт + 

хаہраہкہтеристикہаہ/сраہвнение + превосх. степ. 

Мест. (вы, ты) + наہреч. (таہкہаہя (ой)) + прил. 

(кہаہкہой) в превосход. степени  

Мест. (вы, ты) +(глаہгол «есть») +прил.(кہаہкہой) + 

(сущ.) 

У ваہс/тебя +прил. (кہаہкہой) +сущ. 

Мест. (вы, ты) /сущ. +наہреч. (кہаہкہ) +глаہг. в наہст. 

вр. (делаہете) +(сущ.) 

Наہреч. (кہаہкہ) +вы+наہреч.+глаہг. 

Наہреч. (кہаہкہ) +вы+ прил. (Каہкہой) + наہреч. (у ваہс). + 

(сущ.) 

Наہречие (кہаہкہ) 

 (Прил.) + сущ. 

Прямые кہомплименты 

Простое двусостаہвное 

предложение 

 

Конструкہция модели 

объекہт и его хаہраہкہтеристикہи 

лицо/объекہт + 

хаہраہкہтеристикہаہ/сраہвнение 

Конструкہция раہспростраہненных 

моделей 

Сущ. (мест.) + гл. или прилаہг. (числ.) 

+ кہомплементаہрнаہя чаہстицаہ степени ( 

很 hěn ， 慌 huāng ，要命 yàomìng，要死 

yàosǐ，不得了 bùdéliǎo，不行 bùxíng). 

Сущ. (мест.) + гл. или прилаہг. (числ.) 

+ наہреч.+ кہомплементаہрнаہя чаہстицаہ 

степени 

очень + таہкہ (таہкہой) + кہаہкہ (кہаہкہой) +  хорошо 

«хорошо», «отлично», «кہраہсивый» (кہраہсиво), 

«умницаہ», «таہкہ», «кہаہкہ», «таہкہой», «кہаہкہой» 

 кہто + кہаہкہ + кہаہкہой 

сущ. + наہреч.+ прилаہг. 

наہреч.: «весьмаہ», «очень» 

в русскہом языкہе в кہитаہйскہом языкہе 

объекہт и его хаہраہкہтеристикہи лицо/объекہт + 

хаہраہкہтеристикہаہ/сраہвнение + превосх. степ. 

Мест. (вы, ты) + наہреч. (таہкہаہя (ой)) + прил. 

(кہаہкہой) в превосход. степени  

Мест. (вы, ты) +(глаہгол «есть») +прил.(кہаہкہой) + 

объекہт и его хаہраہкہтеристикہи 

лицо/объекہт + 

хаہраہкہтеристикہаہ/сраہвнение 

Сущ. (мест.) + гл. или прилаہг. (числ.) 

+ кہомплементаہрнаہя чаہстицаہ степени ( 



(сущ.) 

У ваہс/тебя +прил. (кہаہкہой) +сущ. 

Мест. (вы, ты) /сущ. +наہреч. (кہаہкہ) +глаہг. в наہст. 

вр. (делаہете) +(сущ.) кہаہкہ 

Наہреч. (кہаہкہ) +вы+наہреч.+глаہг. 

Наہреч. (кہаہкہ) +вы+ прил. (Каہкہой) + наہреч. (у ваہс). + 

(сущ.) 

Наہречие (кہаہкہ) 

 (Прил.) + сущ. + наہр.  

很 hěn ， 慌 huāng ，要命 yàomìng，要死 

yàosǐ，不得了 bùdéliǎo，不行 bùxíng). 

Сущ. (мест.) + гл. или прилаہг. (числ.) 

+ наہреч.+ кہомплементаہрнаہя чаہстицаہ 

степени 

очень + таہкہ (таہкہой) + кہаہкہ (кہаہкہой) +  хорошо 

«хорошо», «отлично», «кہраہсивый» (кہраہсиво), 

«умницаہ», «таہкہ», «кہаہкہ», «таہкہой», «кہаہкہой» 

 кہто + кہаہкہ + кہаہкہой 

сущ. + наہреч.+ прилаہг. 

наہреч.: «весьмаہ», «очень», 

«гораздо» 

очень + так (такой) + как (какой) +  хорошо 

«хорошо», «отлично», «красивый» (красиво), 

«умница», «так», «как», «такой», «какой» 

 кто + как + какой 

сущ. + нареч.+ прилаг. 

нареч.: «весьма», «очень» 

в русском языке в китайском языке 

объект и его характеристики лицо/объект + 

характеристика/сравнение + превосх. степ. 

Мест. (вы, ты) + нареч. (такая (ой)) + прил. 

(какой) в превосход. степени  

Мест. (вы, ты) +(глагол «есть») +прил.(какой) + 

(сущ.) 

У вас/тебя +прил. (какой) +сущ. 

Мест. (вы, ты) /сущ. +нареч. (как) +глаг. в наст. 

вр. (делаете) +(сущ.) как 

Нареч. (как) +вы+нареч.+глаг. 

Нареч. (как) +вы+ прил. (Какой) + нареч. (у вас). + 

(сущ.) 

Наречие (как) 

 (Прил.) + сущ. + нар.  

объект и его характеристики 

лицо/объект + 

характеристика/сравнение 

Сущ. (мест.) + гл. или прилаг. (числ.) 

+ комплементарная частица степени ( 

很 hěn ， 慌 huāng ，要命 yàomìng，要死 

yàosǐ，不得了 bùdéliǎo，不行 bùxíng). 

Сущ. (мест.) + гл. или прилаг. (числ.) 

+ нареч.+ комплементарная частица 

степени 

очень + так (такой) + как (какой) +  хорошо 

«хорошо», «отлично», «красивый» (красиво), 

«умница», «так», «как», «такой», «какой» 

 кто + как + какой 

сущ. + нареч.+ прилаг. 

нареч.: «весьма», «очень», «гораздо» 



 


